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1.Понятие и структура гражданского правоотношения

Гражданское правоотношение - урегулированное нормами гражданского права
общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных
прав и обязанностей.

Структура гражданского правоотношения:

-субъективные права и обязанности участников правоотношения;

-объекты правоотношения;

-субъекты правоотношения.

Субъективные права - это мера дозволенного поведения субъекта гражданского
правоотношения. В рамках этой меры субъекты гражданских правоотношений
обладают потенциальными возможностями пользования предоставленными
объемом прав. Набор прав, которыми обладает субъект гражданского
правоотношения, называют правомочиями.

Субъективные обязанности - мера должного поведения субъекта гражданского
правоотношения. Сущность субъективной обязанности заключается в
необходимости совершить определенные действия или в необходимости
воздержаться от совершения каких-либо действий.

Объекты гражданских правоотношений - это то, по поводу чего возникают
данные правоотношения, на что направлены права и обязанности субъектов этих
правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений можно разделить на две группы:

1. Неимущественные объекты - это результаты творческой деятельности,
информация, а также личные неимущественные блага. К результатам творческой
деятельности относятся: результаты интеллектуального труда, программное
обеспечение, авторские права на изобретение и произведение искусства и т.п. К
личным благам относятся честь, достоинство и деловая репутация, компенсация
морального вреда и др.
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2. Имущественные объекты – это конкретные вещи, деньги, ценные бумаги,
работы, услуги, а также имущественные права и обязанности.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вещи могут
быть:

-движимые и недвижимые;

-делимые и неделимые (неделимой признается вещь, раздел которой невозможен
без изменения ее назначения);

- простые и сложные (сложной признается вещь, состоящая из разнородных вещей,
образующих единое целое, предполагающее использование их по общему
назначению, например, мебельный гарнитур);

- вещи, не ограниченные в обращении, и вещи, ограниченные в обращении (к
вещам, ограниченным в обращении, относятся взрывчатые вещества, яды,
наркотики, боевое оружие и т.д.);

- вещи, обладающие индивидуальными признаками (это либо уникальные вещи,
т.е. не имеющие себе подобных, либо вещи, имеющие признаки, выделяющие их из
рода аналогичных вещей);

- вещи, определяющиеся родовыми признаками, т.е. характеризующиеся числом,
мерой веса и т.д. (чтобы стать объектами гражданских правоотношении, эти вещи
должны быть отделены от общей массы таких же однородных вещей).

Субъекты гражданских правоотношений - лица, участвующие в
правоотношении. Субъектами гражданских правоотношений могут быть:
физические лица; юридические лица; государство в лице федеральных органов,
субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления.

Последние, выступая в качестве субъектов гражданско-правовых отношении,
имеют две особенности. Во-первых, они наделены властными полномочиями, т.е.
правом принимать законодательные и иные акты. Во-вторых, они отвечают по
своим обязательствам, принадлежащим им на праве собственности имуществом,
кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также
имущества, которое может находиться только в государственной или
муниципальной собственности.



К физическим лицам относятся:

- граждане Российской Федерации;

- граждане других государств;

- лица без гражданства.

2.Осуществление и защита гражданских прав

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

Гражданские права и обязанности возникают:

-из договоров и сделок

-из актов государственных органов и органов местного самоуправления

-из судебного решения

-в результате приобретения имущества

-в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений.

-вследствие неосновательного обогащения

-вследствие иных действий граждан и юридических лиц

Ст. 9. Осуществление гражданских прав

Отказ граждан и юр.лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет
прекращения этих прав, за исключением случаев предусмотренных законом.

Ст. 10. Пределы осуществления гражданских прав

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

Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите
субъективных гражданских и интересов.



Выделяют две основные формы защиты:

-неюрисдикционную;

-юрисдикционную.

Неюрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным
лицом, чьи права нарушены или оспариваются. 

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.

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

3.Субъекты гражданского права

Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Это могут
быть как отдельные люди, так и коллективы, а также различные организации. В
юридической науке выделяют следующие три основные группы субъектов:

-граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства;
-отечественные и иностранные юридические лица;
-Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.

Физические лица как субъекты гражданского права

Для обозначения человека как участника правоотношений в юридической практике
используется термин «физическое лицо». Это может быть не только гражданин
России, но и иностранец, и лицо без гражданства.

В теории права качества физических лиц отличаются правоспособностью и
дееспособностью. Первая возникает в момент рождения и исчезает только со
смертью. Это возможность людей иметь гражданские права и нести обязанности.
Вторая (дееспособность) реализуется по достижении совершеннолетия и
предполагает ответственность за совершаемые действия, осознанное принятие тех
или иных решений.

Юридические лица как субъекты гражданского права

Наряду с физическими лицами, субъектами гражданского права являются также
юридические лица – организации, которые могут от своего имени приобретать
имущество и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцами и
ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.

Юридические лица отличаются следующими характеристиками:
-организационное единство;
-имущественная обособленность;
-самостоятельная гражданско-правовая ответственность;
-выступление в гражданском обороте от своего имени.



Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно,
в момент его государственной регистрации и прекращается с исключением его из
единого государственного реестра юридических лиц.

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание
на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые
коммерческие организации должны указать в своем названии также и характер
деятельности.

Каждое юридическое лицо должно быть зарегистрировано в соответствии с
законом. Государственная регистрация является завершающим этапом
образования юридического лица.

В зависимости от формы собственности, лежащей в основе юридического лица,
можно выделить государственные и частные организации. По цели своей
деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и
некоммерческие. К числу коммерческих относятся те, целью деятельности которых
является извлечение прибыли и распределение ее между участниками такой
организации. Некоммерческие вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, но только в той степени, которая необходима для достижения их
уставных целей.

Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданского права

Наряду с физическими и юридическими лицами, участниками отношений,
регулируемыми гражданским правом, являются государство и другие публично-
правовые образования. Однако правоспособность государства обладает рядом
особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом
публичного права, носителем власти.

Государство, как таковое, неспособно своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. От
его имени всегда действуют органы власти и должностные лица. Именно их
сознание и воля позволяют государству являться субъектом права.

В гражданско-правовых отношениях участвуют все три уровня власти:
федеральный центр; субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования. 



4.Объекты гражданских правоотношений

Гражданское правоотношение включает в себя объект, которым выступает то, из-
за чего возникла и осуществлена деятельность участников.

Субъекты гражданских правоотношений ограничиваются рамками субъективных
прав и обязанностей. Но любая деятельность имеет свой предмет, всегда
направляется на блага или на их создание. Поэтому гражданские правоотношения
связаны с реальными жизненными отношениями, с ценностями общества
посредством деятельности субъектов правоотношений и исполнению ими своих
прав и обязанностей.

Объект ом гражданских правоотношений принято считать предмет деятельности
субъектов гражданских правоотношений. В состав объекта будут входить
материальные блага, а также процесс их создания. В гражданском праве
материальные блага в своем естественном состоянии либо произведенные
человеком называются вещами. Вещи и имущественные права именуются
имуществом. Процесс создания благ (материальных и духовных) называется
оказанием услуг или производством работ.

Идеальные блага:
-Результаты интеллектуальной деятельности (такие как промышленные образцы,
произведения науки, полезные модели),
-Личные неимущественные и другие нематериальные блага (такие как достоинство
и честь).

Таким образом, объектами гражданских правоотношений могут выступить:
-Вещи и другое имущество (как и имущественные права),
-Работы и услуги,
-Результат интеллектуальной деятельности (и исключительные права на них),
-Информация,

-Нематериальные ценности. 

5.Виды и формы сделок в гражданском праве

Сделка – это юридический факт, с помощью которого возникают, прекращаются
или изменяются гражданские правоотношения.



Любая сделка, не зависимо от ее вида и формы, носит интеллектуальный характер.
Факт совершения сделки подтверждает договор субъектов, участвующих в ней,
между собой.

Сделка считается действительной только тогда, когда все условия, прописанные в
содержании сделки и действия совершения самой сделки, не противоречат
действующему законодательству.

По типу оформления выделяют следующие формы сделок:

-Письменная сделка. Данные сделки совершаются исключительно путем
составления документа, в котором должны быть выражены воли лиц, заключающих
сделку. Все стороны сделки должны поставить подтверждающую подпись. Однако,
если в силу физического недостатка (что должно быть подтверждено
соответствующим медицинским заключением) лицо не может поставить свою
подпись, то за него это делает лицо, его представляющее, причем данное действие
должно быть засвидетельствовано у нотариуса. Законодательством в отношении
отдельных видов сделок могут устанавливаться другие требования (скрепление
печатью и т.д.).
-Устная сделка. Сделка, совершенная в устной форме, при которой стороны
выражают свою волю с помощью устной речи. Это может происходить как при
личной встрече, так и по телефону или с использованием иных средств связи.
Например, любая покупка в магазине лично либо с помощью интернет ресурсов.
-Сделки по умолчанию сторон. То есть, молчание субъекта признается
выражением его воли продлить действие сделки лишь в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон. В подобной форме, заключается, к примеру,
последующая аренда квартиры после истечения срока договора аренды. 

Сделка в гражданском праве считается действительной при соблюдении
следующих условий:
-Сделка должна быть законной. Законность сделки – это соответствие условий
сделки требованиям законодательства. Субъект имеет право свободно
распоряжаться своими правами, но в любом случае они не должны противоречить
основам правопорядка, нравственности и гражданскому законодательству, а также
требованиям разумности, добросовестности и справедливости.

-Стороны должны быть правоспособны совершить сделку. Совершить сделку
имеют право только дееспособные физические и правоспособные юридические
лица. Если физически дееспособность субъекта ограничена, закон



предусматривает возможность изъявить свою волю с помощью уполномоченного
лица (родителя, усыновителя, попечителя). Юридические лица, имеющие на то
законное право, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом.
Отдельные виды сделок могут совершаться организациями только при наличии
специального разрешения – лицензии.

-Соответствие воли и волеизъявления. Воля сторон должна быть сформирована
свободно, без какого-либо принуждения (заблуждение, обман, угроза, насилие).
Все субъекты сделки должны иметь чёткое представление о содержании сделки
или её отдельных пунктах и отражать действительные желания и цели. Сделка
считается законной только в том случае, если волеизъявление чётко выражено и
соответствует воле, то есть факт совершение сделки является намерением сторон
породить определённые юридические последствия. Сделка считается
действительной только в том случае, когда однозначно совпадает воля и
волеизъявление всех участников сделки. Несовпадение желаний, намерений лиц и
их выражений может вовсе повлечь за собой признание сделки недействительной.
Недействительной сделка может быть признана по решению суда или по согласию
всех сторон.
-Соблюдение формы сделки. При заключении сделки необходимо соблюдать
заранее оговоренную форму сделки, а также форму, предусмотренную законом.
Несоблюдение любой общепринятой формы влечет признание сделки
недействительной. Несоблюдение нотариальной формы, требуемой законом, а в
ряде случаев (по требованию закона) государственной регистрации сделки влечет
её недействительность.

6.Давность правонарушения

Согласно юридической литературе основное назначение срока исковой давности –
это дать возможность потерпевшей стороне отстоять свои интересы в
определенный законом срок.

Когда срок исковой давности истекает, потерпевшая сторона теряет свое право
отстоять свои интересы в судебном порядке, однако нарушенные права данной
стороны сохраняются.

Многие исследователи указывают на необходимость установления четких
временных границ сроков исковой давности, чтобы побуждать потерпевшую
сторону обратиться в суд в сроки, когда еще представляется возможность
доказать свою правоту и, если необходимо, получить возмещение причиненного



вреда. С течением времени это становится все труднее.

Срок давности можно разделить на отрасли права, в системе которых он
применяется:
-срок давности в рамках административного права. После его истечении, лицо,
совершившее действия, относящиеся к административным правонарушениям, не
несет за него ответственности;

-срок давности в рамках уголовного права. Согласно законодательству, он не
применяется к лицам, которые виновны в совершении военных преступлений, а так
же преступлений против человечества. Эта позиция в праве имеет основную цель
пресечь преступления, которую несут повышенную угрозу общественной
безопасности. Во всех остальных случаях, связанных с уголовными
преступлениями, по истечении их срока давности, виновное лицо освобождается от
наказания;

-срок давности в рамках гражданского права. В рамках данной отрасли права,
срок давности привязан не только к моменту совершения противоправного
действия, но может быть отсчитано от момента, когда, лицо, пострадавшее от этих
действий, узнает о нарушении своих прав.

Законом строго определены случаи при которых возможны
приостановления в течение сроков давности:
-в случае, когда подаче иска мешали обстоятельства, которые в юридической
литературе получили наименование непреодолимой силы;

-одна из сторон судебного процесса находится в составе Вооруженных Сил страны,
которые переведены на военное положение;

-в случае, когда на основании закона федеральным Правительством был введен
мораторий или как его еще принято трактовать – отсрочка исполнения
обязательств;

-в случае приостановления действия норм права, которые регулируют отношения,
относящиеся к срокам исковой давности.



7.Понятие и содержание права собственности

Собственностью является отношение лица или коллектива к принадлежащим
средствам и результатам производства как к своей вещи. При этом главным
условием является свободное распоряжение этими средствами, поэтому любой вид
и любая форма собственности могут существовать лишь при наличии категории
частной собственности.

Понятием «собственность» охватывается два вида отношений:
-отношение лица к вещи как к своей;
-отношения по поводу этой вещи между группой лиц.

В отношении своего имущества собственник правомочен совершать
следующие действия:
-владеть;
-пользоваться;
-распоряжаться.

Смысл владения заключается в физическом обладании вещью и хозяйственном
воздействии на нее. Законным владельцем вещи помимо собственника может быть
лицо, которое владеет недвижимым имуществом согласно договора или
соглашения.

Право пользования заключается в извлечении полезных свойств вещи в ходе ее
эксплуатации. Право пользования сходно с правом владения, так как пользоваться
имуществом возможно только при условии владения им.

Пользоваться и владеть имуществом может не только собственник, но и другое
лицо, которое собственник наделил этими правомочиями.

Формы собственности

Собственность в Российской Федерации подразделяется на:

-частную;

-государственную;

-муниципальную.



Частная собственность в рыночной системе является определяющей и
бывает трех видов:

-единичная;

-партнерская;

-корпоративная.

При единичной собственности физические и юридические лица распоряжаются,
владеют и пользуются своей собственностью, реализовывая тем самым все
отношения собственности.

При партнерской собственности имущество и капитал нескольких юридических или
физических лиц объединяется с целью осуществления предпринимательской
деятельности, например, при образовании предприятий на основе паевых взносов.

Сущность корпоративной собственности заключается в базировании и
функционировании капитала, формирующегося при свободной продаже акций.
Каждый акционер – собственник капитала акционерного общества.

Общественная собственность состоит из:
-коллективной;

-государственной;

-общенародной.

Коллективная собственность характеризуется распределением ее среди
работников коллектива, работающих на определенном предприятии. Примером
может служить закрытое акционерное общество.

Сущность государственной собственности состоит в том, что она является
собственностью всех членов общества. Но присвоение через отношения владения
осуществляет государственный аппарат, олицетворяющий интересы всех слоев
населения и социальных групп общества.

Общенародная собственность заключается в принадлежности всего общественного
достояния всем и каждому.



Субъекты и объекты права собственности
-Российская Федерация и ее субъекты в отношении государственной
собственности;
-муниципальные образования в отношении муниципальной собственности;
-граждане и юридические лица в отношении частной собственности.

Российским гражданским законодательством признается равенство всех
собственников и их права равным образом защищаются. Субъектом права частной
собственности выступают граждане и юридические лица.

Субъектами права государственной собственности являются Российская
Федерация в целом и каждый ее субъект, полный перечень которых содержится в
Конституции РФ.

Круг объектов права государственной собственности не ограничен, поскольку в
собственности государства может находиться любое имущество. В гражданском
кодексе РФ сказано, что собственность в Российской Федерации может
состоять из следующих объектов:

-земельных участков;

-жилых домов, кемпингов, гаражей, предметов домашнего хозяйства и личного
потребления;

-денежных средств;

-акций, облигаций и иных ценных бумаг;

-средств массовой информации;

-предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, транспортных
средств;

-любого другого имущества в сфере производства, потребления, культуры.
Исключением являются товары и изделия, которые предусмотрены в
законодательных актах и определенные виды изделий, которые в силу
государственной и общественной безопасности не могут принадлежать
гражданину.

8.Возникновение и прекращение права собственности



Право собственности не вечно, оно возникает и прекращается при наличии
определенных обстоятельств.

Наиболее распространенными основаниями приобретения права
собственности являются:

-Изготовление или создание новой вещи.

-Переработка.

-Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей.

-Самовольная постройка.

- Возникновение права собственности по договору.

-Находка.

-Клад.

Прекращается право собственности в момент отчуждения собственником своего
имущества в пользу других лиц, в случае его отказа от собственности, гибели или
уничтожения имущества либо в случае утраты права собственности на имущества
в случаях, предусмотренных законодательством. 

Проверила: Алисова Екатерина Васильевна


