
Гражданское право 
как отрасль права

Автор: Караваев Николай Викторович, 
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско права и 

процесса



Тема 
Гражданское право как 

отрасль права



План

⬥ Понятие гражданского права как ветви 
(отрасли) права. Предмет и метод 
гражданского права.

⬥ Принципы гражданского права. 
Функции гражданского права.

⬥ Система отрасли гражданского права.
⬥ Гражданское право как учебная 

дисциплина



Основная литература

⬥ 1. Гражданское 
право: учебник: в 
3 т. Т.1. / Под ред. 
В.П. Мозолина -  
М.: Проспект,  
2013. 



Основная литература

⬥  Гражданское 
право. Том 1. 
Учебник. Изд. 
1-6-е / Под ред. А.
П. Сергеева или  
Ю.К. Толстого. -  
М. Проспект. 



Основная литература

⬥ Гражданский 
кодекс 
Российской 
Федерации 



Литература
⬥ Дополнительная

⬥ 1.    Алексеев С.С. Частное право: Научно-
публицистический очерк. – М., 1999. 

⬥ 2.    Гражданское право: Том 1: Учебник/ Отв. 
ред. Е.А. Суханов. - 2 или 3 издание. - М., 
2004.

⬥ 3. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. 
Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; 
под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. 
511 с.



⬥ 3.    Иоффе О.С. Критика теории 
«хозяйственного права» / в кн. Иоффе О.
С. Избранные труды по гражданскому 
праву. - М., 2000.

⬥ Иванчак А.И. Гражданское право 
Российской Федерации: Общая часть. 
М.: Статут, 2014. 268 с.



Судебные акты
⬥ Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 28 

февраля 1995 г. N 2/1 - Постановление Пленума ВС РФ 
и Пленума ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1 "О 
некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (Бюллетень ВС РФ. 1995. N 5)

⬥ Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 
1996 г. N 6/8 - Постановление Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 
(Вестник ВАС РФ. 1996. N 9)

⬥  



⬥ Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 N 25

⬥ "О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации"



Гражданское право как отрасль 
права 

Термин «гражданское право» обязан своим появлением 
римскому «цивильного праву» (jus civile), под которым 
понималось право исконных римских граждан - квиритов (cives). 
Рецепция (заимствование) римского частного права в романо-
германскую правовую систему привела к использованию 
данного термина в современной юридической терминологии 
(civil law). В настоящее время гражданское 
право часто называют цивилистикой, 
а специалистов в области гражданского 
права - цивилистами.



Гражданское право как отрасль 
права 

В структуре права выделяют две большие 
группы: частное и публичное право. О 
делении права на частное и публичное 
говорили еще античные философы.  



Гражданское право как отрасль 
права 

По словам видного 
древнеримского юриста 
Домицио Ульпиана 
(170-228 гг.) «изучение 
права распадается на 
два положения: 
публичное и частное. 
Публичное право 
относится к положению 
Римского государства, 
частное относится к 
пользе отдельных лиц». 



Гражданское право как отрасль 
права

См.: Дигесты 
Юстиниана / 
Перевод с 
латинского;    
отв. ред. Л.Л. 
Кофанов. Т.1 – 
М.: Статут, 2002. 
– С. 82-83)  



Критерии отличия 
частного права от публичного:

1)метод правового регулирования (в частном праве 
преобладает диспозитивный метод, тогда как в 
публичном праве императивный);

2)интерес (частное право призвано регулировать 
интересы частных лиц, а публичное право – 
интересы государства и общества в целом);

3)субъектный состав (частное право регулирует 
отношения частных лиц между собой, а 
публичное право – частных лиц с государством 
или между государственными органами).



Отрасли частного и публичного 
права

К отраслям частного права относится: 
гражданское, коммерческое, земельное, 
трудовое, семейное, международное 
частное  право, и др. 

К отраслям публичного права относится: 
конституционное, административное, 
уголовное, финансовое право и др. 



Гражданское право как частное 
право

Гражданское право традиционно 
составляет основу частного права в 
любой стране основанной на рыночной 
экономике. 
Регулирует отношения между гражданами 
и юридическими лицами, основанные на 
их самостоятельности, юридическом 
равенстве, автономии их воли. 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, 
Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"

⬥ Поскольку ни гражданским, ни налоговым, ни иным 
административным законодательством не предусмотрено 
начисление процентов за пользование чужими денежными 
средствами на суммы, необоснованно взысканные с 
юридических и физических лиц в виде экономических 
(финансовых) санкций налоговыми, таможенными органами, 
органами ценообразования и другими государственными 
органами, при удовлетворении требований названных лиц о 
возврате из соответствующего бюджета этих сумм не подлежат 
применению нормы, регулирующие ответственность за 
неисполнение денежного обязательства (статья 395).

⬥ В названных случаях гражданами и юридическими лицами на 
основании статей 15 и 16 ГК могут быть предъявлены 
требования о возмещении убытков, вызванных в том числе 
необоснованным взиманием экономических (финансовых) 
санкций.



Гражданское право как отрасль 
права 

это система правовых норм, 
регулирующих имущественные, и 
связанные с ними личные 
неимущественные, а также 
корпоративные отношения, 
основанные на равенства, 
автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников. 
Характеризуется предметом, 
методом, принципами. 



Предмет гражданского права
Предмет гражданского права - общественные 
отношения, связанные с правовым положением 
участников гражданского оборота, с основаниями 
возникновения и порядком осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав), с участием в 
корпоративных организациях  или с управлением 
ими (корпоративные отношения) и  с 
договорными и иными обязательствами, а также 
другие имущественные и личные 
неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности участников (ст. 2 ГК РФ). 



Участниками гражданско-правовых 
отношений являются:

- физические лица;
- юридические лица;

   - Российская Федерация;
   - субъекты Российской Федерации;
   - муниципальные образования.



Общественные отношения, входящие в 

предмет гражданского права делятся на: 
⬥ имущественные 

отношения 

⬥ корпоративные 
отношения

⬥ неимущественные 
отношения 



К имущественным отношениям 
относятся:

1)вещные отношения, связанные с 
принадлежностью материальных благ их 
владельцам; 

2)обязательственные отношения, 
связанные с переходом материальных 
благ от одних владельцев к другим;



К корпоративным отношениям 
относятся 

⬥ отношения, связанные с участием (членством) учредителей 
(участников) в корпоративных организациях и управлением ими 
(формированием высшего органа в юридическом лице). 

⬥ К корпоративным организациям относятся хозяйственные 
товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйственные партнерства, производственные и 
потребительские кооперативы, общественные организации, 
общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные 
палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, а также общины коренных 
малочисленных народов РФ (ст. 65.1 ГК РФ).



Чем объясняется необходимость выделения в 
ст. 2 в составе отношений, входящих в предмет 

гражданского права, корпоративных 
отношений?

⬥ Первая причина состоит в значительном числе корпораций 
участники которых обладают правом членства, т.е. правом на 
управление деятельностью юридических лиц. 

⬥ Вторая причина состоит в том, что корпоративные отношения, 
являясь имущественными отношениями с чертами, 
характерными для предмета гражданского права, обладают 
своеобразием, состоящим в том, что они представляют собой 
сложный комплекс отношений собственности, 
обязательственных связей и организационных отношений по 
управлению юридическим лицом его участниками. Отсюда 
множество норм корпоративного права, не характерных для 
других институтов гражданского права.



⬥ Третья причина состоит в том, что множественность 
форм корпораций и необходимость развернутого 
регулирования их деятельности обусловили большой 
объем корпоративного законодательства, 
многочисленность источников этой сферы 
гражданского права. Гражданский кодекс  стал ядром 
корпоративного законодательства для устранения 
возможных противоречий, пробелов, дублирования 
правил. Прямое указание в ст. 2 Кодекса на 
принадлежность корпоративных отношений к 
предмету гражданского права означает, что в 
соответствии со ст. 3 ГК РФ корпоративное 
законодательство находится в ведении РФ и его 
нормы, содержащиеся в других законах и иных 
нормативных актах, должны соответствовать ГК РФ. 



К неимущественным отношениям 
относятся: 

⬥ организационные отношения;
⬥ личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными (отношения по 
созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности. Участниками 
данных отношений выступают авторы, 
изобретатели,патентообладатели, исполнители); 

⬥ отношения по поводу личных нематериальных 
благ (примерный перечень нематериальных благ 
содержится в ст. 150 ГК РФ). 



Организационные отношения

⬥ Концепция гражданских организационно-правовых отношений 
была разработана в 1960-х гг. 20 века О.А. Красавчиковым.

⬥ Он выделил и классифицировал особые неимущественные, не 
связанные с личностью, отношения, входящие в состав предмета 
гражданского права, - гражданские организационно-правовые 
отношения, т.е. "правоотношения, основанные на началах 
равенства их участников, выражающие совершаемую в пределах 
закона деятельность граждан и организаций, по упорядочению 
своих взаимосвязей и координации усилий в процессе 
реализации государственной или собственной инициативы". 

⬥ К примеру, создание юридического лица рассматривается как 
система организационных отношений с учетом того, что 
формирование гражданской правоспособности юридического 
лица начинается до его государственной регистрации. 



Октябрь Алексеевич Красавчиков 
(9 октября 1923 года, Харьков — 10 октября 1984 года, Свердловск) — 

советский юрист и правовед, доктор юридических наук (1962), 
профессор (1963), заведующий кафедрой гражданского права 

Свердловского юридического института (1954—1984). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1976).

О гражданских организационно-правовых отношениях см. статью 
Гражданские организационно-правовые отношения // Советское 

государство и право. 1966. N 10. 



Организационные отношения

⬥ Организационные отношения носят несамостоятельный, 
обслуживающий характер по отношению к организуемым 
(имущественным) отношениям. При этом если в 
организуемом отношении цель составляет получение 
имущества, то в предшествующем организационном 
отношении на первый план выступает упорядочение, 
нормализация соответствующего акта по передаче 
имущества. 

⬥ По классификации О.А. Красавчикова, гражданские 
организационно-правовые отношения подразделяются на 
организационно-предпосылочные, организационно-
делегирующие, организационно-контрольные и 
организационно-информационные.

⬥ См.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-
правовые отношения // Советское государство и право. 
1966. N 10. С. 50.



Отношения по поводу личных 
нематериальных благ

⬥ Статья 150 ГК РФ. Нематериальные блага
⬥ Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, 
неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места 
пребывания и жительства, имя гражданина, 
авторство, иные нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 
способом .



Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных 

отношений

Это совокупность способов, приемов 
воздействия правовых норм на общественные 
отношения, регулируемые гражданским 
законодательством. 
Для гражданского права как отрасли частного 
права характерен диспозитивный метод, 
основанный на дозволении и правонаделении, т.
е. субъект наделяется возможностями для 
совершения различных юридических действий, 
тогда как для отраслей публичного права 
используются метод властных предписаний и 
запретов.  



Особенности гражданско-
правового метода

⬥ дозволительная направленность; 
⬥ правонаделение участников гражданских 

правоотношений 
⬥ юридическое равенство участников 

регулируемых гражданским правом отношений;
⬥ самостоятельность и независимость участников;
⬥ диспозитивность; 
⬥ имущественный характер гражданско-правой 

ответственности.



Вопрос 2.
Принципы 

гражданского права. 
Функции гражданского 

права



Принципы гражданского права

Это основополагающие правовые начала 
гражданско-правового регулирования 
общественных отношений.

Значение принципов:
1) отражают отраслевые особенности 

правового регулирования общественных 
отношений;

2) необходимы для устранения пробела в 
праве путем применения аналогии права;

3) носят общеобязательный характер.



Принципы гражданского права

⬥ равенство участников имущественных 
отношений;

⬥ неприкосновенность собственности;
⬥ свобода договора;
⬥ недопустимость произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела;
⬥ беспрепятственное осуществление гражданских 

прав;
⬥ восстановление и судебная защита нарушенных 

прав;
⬥ свобода перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств на всей территории 
Российской Федерации.



Принципы гражданского 
права

⬥ С 1 марта 2013 г. принцип 
добросовестности участников 
гражданских правоотношений.

⬥  Принцип добросовестности являются 
естественным противовесом принципам, 
утверждающим свободу договора и 
автономию воли сторон.



⬥ Добросовестность в римском праве -«честные средства», «добрые 
услуги» и выражающий нравственную и моральную честность, веру 
в правдивость. 

⬥ В советском праве два значения в которых используется понятие 
«добрая совесть».  

1) в объективном значении как известное "внешнее мерило", которое 
принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и 
которое рекомендуется участникам гражданского оборота в их 
взаимных отношениях, как новый источник, выступая как 
параллельная или подсобная норма, призываемая к действию 
законом. 

2) в субъективном смысле как определенное сознание того или иного 
лица, как неведение некоторых обстоятельств, с которыми закон 
связывает те или иные юридические последствия. 

⬥ М. Бартошек определял добросовестность как "собственная 
честность и доверие к чужой честности, верность данному слову, 
нравственная обязанность всех людей... выполнять свое 
обязательство, в чем бы оно ни выражалось" В.И. Даль дает слову 
"добросовестность" значение "добрая совесть, праводушие, 
честность, правдивость, строгая богобоязненность в поступках«.



Ст. 1 ГК РФ

⬥ При установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских 
правоотношений должны действовать 
добросовестно.

⬥ Никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного 
или недобросовестного поведения.



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"

⬥ Оценивая действия сторон как добросовестные или 
недобросовестные, следует исходить из поведения, 
ожидаемого от любого участника гражданского 
оборота, учитывающего права и законные интересы 
другой стороны, содействующего ей, в том числе в 
получении необходимой информации. По общему 
правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 
участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются, пока не 
доказано иное.



⬥ Примеры недобросовестных действий
единоличных исполнительных органов - 

директора, генерального директора

⬥ Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов 
юридического лица"



Недобросовестность действий (бездействия) директора 
считается доказанной, в частности, когда директор:

⬥ 1) действовал при наличии конфликта между его 
личными интересами (интересами аффилированных 
лиц директора) и интересами юридического лица, в 
том числе при наличии фактической 
заинтересованности директора в совершении 
юридическим лицом сделки, за исключением случаев, 
когда информация о конфликте интересов была 
заблаговременно раскрыта и действия директора были 
одобрены в установленном законодательством 
порядке;



Недобросовестность действий (бездействия) 
директора считается доказанной, в частности, когда 

директор:

⬥ 2) скрывал информацию о совершенной им сделке от 
участников юридического лица (в частности, если 
сведения о такой сделке в нарушение закона, устава 
или внутренних документов юридического лица не 
были включены в отчетность юридического лица) 
либо предоставлял участникам юридического лица 
недостоверную информацию в отношении 
соответствующей сделки;

⬥ 3) совершил сделку без требующегося в силу 
законодательства или устава одобрения 
соответствующих органов юридического лица;



Недобросовестность действий (бездействия) 
директора считается доказанной, в 

частности, когда директор:

⬥ 4) после прекращения своих полномочий удерживает 
и уклоняется от передачи юридическому лицу 
документов, касающихся обстоятельств, повлекших 
неблагоприятные последствия для юридического 
лица;

⬥ 5) знал или должен был знать о том, что его действия 
(бездействие) на момент их совершения не отвечали 
интересам юридического лица, например, совершил 
сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо 
невыгодных для юридического лица условиях или с 
заведомо неспособным исполнить обязательство 
лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.).



Основными функциями гражданского 
права являются:
1) регулятивная

2) охранительная
3)предупредительно-воспитательная 

(превентивная)



⬥ Особенностью гражданско-правового регулирования является 
преобладание в нем регулятивных задач. Роль гражданского права 
состоит прежде всего в регулировании нормальных 
экономических отношений, складывающихся в обществе. Оно 
имеет дело не столько с правонарушениями, сколько с 
организацией обычных имущественных (и неимущественных) 
взаимосвязей. Именно поэтому оно содержит минимальное 
количество необходимых запретов и максимум возможных 
дозволений. С помощью гражданско-правового инструментария 
участники имущественных отношений самостоятельно 
организуют свою деятельность с целью достижения необходимых 
им результатов.

⬥ Таким образом, регулятивная функция гражданского права 
заключается в предоставлении участникам регламентируемых 
отношений возможностей их самоорганизации, 
саморегулирования. Это отличает ее от регулятивных задач, 
стоящих перед публичным правом. Здесь регламентация 
соответствующих отношений носит жестко определенный 
характер, почти не оставляющий места свободному усмотрению 
участников.



⬥ Охранительная функция гражданского права имеет 
первоочередной целью защиту имущественных и 
неимущественных интересов участников 
гражданского оборота. Она направлена на 
поддержание имущественного и неимущественного 
состояния (статуса) добросовестных субъектов в 
положении, существовавшем до нарушения их прав и 
интересов. Поэтому по общему правилу она 
реализуется путем восстановления нарушенных прав 
либо компенсации причиненных потерпевшим 
убытков. Ее компенсаторно-восстановительная 
направленность обусловлена прежде всего 
эквивалентно-возмездной, стоимостной природой 
регулируемых товарно-денежных отношений.



⬥ Важный аспект охранительной функции 
составляет также предупредительно-
воспитательная (превентивная) задача, 
состоящая в стимулировании и организации 
такого поведения участников регулируемых 
отношений, которое исключало бы 
необоснованное ущемление или нарушение 
чужих интересов. В некоторых случаях эта 
функция прямо закреплена законом (ср., 
например, ст. 1065 ГК, в других случаях 
выводится из содержания его норм (к примеру 
п.1. ст. 10 и п.2. ст. 209 ГК).



Вопрос 3.
Система отрасли 

гражданского права 



Система гражданского права 

⬥ это внутренняя структура права, 
состоящая из взаимосвязанных 
норм, субинститутов, институтов, 
подотраслей. 



⬥ Различаются пандектная и институционная 
системы гражданского законодательства.

⬥ Современное российское гражданское право 
относится к пандектной системе.

⬥ Пандектная система (Германия, Россия) 
предусматривает общую и особенную части 
гражданского права. Общая часть содержит 
единые для всего гражданского 
законодательства правила и абстрактные 
юридические модели и конструкции (предмет 
регулирования, объекты гражданских прав и т.
д.). Общие правила и модели 
конкретизируются в особенных разделах 
(отдельные виды обязательств и др.).



⬥ Институционная система (Франция) не 
включает общие, модельные положения, 
а сразу и непосредственно нормы 
структурируются по институтам: лица, 
собственность и т.д. С эпохи 
древнеримской юриспруденции все 
гражданское право, следуя 
институционному построению, можно в 
конечном итоге свести к трем базовым 
институтам: лица, вещи, иски.



Какая система на Ваш 
взгляд совершеннее?



⬥ С точки зрения техники изложения и 
систематизации правовых норм 
пандектная система более 
совершенна, так как выделяет общие 
вопросы, исключая необходимость их 
повторения в особенной части, и 
гражданское право России использует 
ее преимущества.



Система гражданского права:

⬥ Общая часть 
Включает основные 
положения о понятии, 
принципах, источниках 
гражданского права, о 
субъектах, объектах, 
основаниях возникновения, 
изменения и прекращения 
гражданских 
правоотношений, 
осуществлении и защите 
гражданских прав, о сроках 
в гражданском праве. 

⬥ Особенная часть 
Включает в себя пять 
подотраслей:

⬥ вещное право; 
⬥ обязательственное 

право;
⬥ наследственное право;
⬥ право на результаты 

интеллектуальной 
деятельности;

⬥ право защиты 
нематериальных благ.



Подотрасли делятся на институты - 
совокупности норм, регулирующих однородные 
группы общественных отношений. К примеру, 
вещное право как подотрасль включает в себя 
такие институты как право собственности и 
ограниченных вещных прав.
Институты в свою очередь делятся на 
субинституты. К примеру, институт договора 
купли-продажи состоит из субинститутов 
договоров розничной купли-продажи, поставки, 
поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд, контрактации, 
энергоснабжения, продажи недвижимости и 
предприятия.
Субинституты состоят из правовых норм.
 



Вопрос 4.

Гражданское право как 
наука и учебная 

дисциплина



Гражданское право как наука, или 
цивилистика 

Представляет собою систему знаний о гражданско-
правовых явлениях. 

Предметом гражданско-правовой науки являются:
⬥ нормы гражданского права;
⬥ практика их применения;
⬥ история развития гражданского законодательства;
⬥ гражданское законодательство зарубежных стран.



Задачи гражданско-правовой науки: 

⬥ выработка основных понятий и категории 
гражданского права; 

⬥ разработка предложений по 
усовершенствованию действующего 
гражданского законодательства;

⬥ выработка рекомендаций по 
единообразному и правильному 
применению гражданско-правовых норм в 
правоприменительной практике.  



Гражданское право как учебная 
дисциплина 

- это систематизированная информация о 
гражданском праве как науке, как ветви права и 
отрасли законодательства. 
Курс гражданского права имеет своей целью:
1) обучить студентов нормам гражданского права 
и практике их применения;
2) изучить результаты, полученные в ходе 
научных исследований (понятия, концепции, 
теории). 



Гражданское право как учебная 
дисциплина

⬥ Система курса гражданского права предполагает деление 
учебного материала на две части: общую и особенную. 

⬥ Общая часть учебного курса изучает: 
понятие, предмет, метод, принципы и источники 
гражданского права; понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений; отдельные субъекты и 
объекты правоотношений их основания  возникновения; 
вещное право; общие положения обязательственного 
права. 

⬥ Особенная часть учебного курса изучает:
отдельные виды обязательств. Третья часть курса 
посвящается, как правило, наследственному праву и праву 
на результаты интеллектуальной деятельности. 



Тема 4. 
Источники 

гражданского права



В теории государства и права выделяют 
следующие источники права: 

⬥ 1)     нормативно-правовой акт;
⬥ 2)     судебный прецедент;
⬥ 3)     правовой обычай;
⬥ 4)     нормативный договор;
⬥ 5)     юридическая доктрина; 
⬥ 6)     религиозная догма.



К источникам гражданского права в 
Российской Федерации относятся 

⬥ нормативно-правовые  акты;
⬥ правовые обычаи; 
⬥ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации. 



Нормативно-правовые акты 
гражданского права 

по иерархии:
⬥ 1. Конституция Российской Федерации;
⬥ 2. Федеральные законы; 
⬥ 3. Подзаконные акты. 

По статье 71 Конституции РФ гражданское 
законодательство составляет предмет 
исключительной федеральной компетенции. 
Это значит, что субъекты РФ не вправе 
принимать акты, содержащие нормы 
гражданского права. 



По ст. 3 ГК РФ  нормативно-правовые акты, 
содержащие нормы гражданского права 

подразделяются на: 
1) законы (гражданское законодательство), включающие 

в себя ГК и принятых в соответствии с ним 
федеральных законов;

2) указы Президента РФ и постановления Правительства 
РФ, носящие подзаконный характер (иные правовые 
акты);

3) нормативно-правовые акты министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти.

В отличие от других отраслей права в гражданском праве 
под термином «законодательство» следует понимать 
только законы, а не акты исполнительной власти. 



Федеральные законы

К ним относятся только ГК РФ и 
принятые в соответствии с ним иные 
федеральные законы, регулирующие 
отношения, указанные в п.п. 1 и 2 ст. 2 
ГК РФ.  



Гражданский кодекс РФ состоит из 
четырех частей

Часть первая ГК РФ принята ГД 21 октября 1994 
г. и введена в действие с 1 января 1995 г., за 
исключением гл. 4 «Юридические лица», 
введенной в действие со дня официального 
опубликования части первой Кодекса, т. е. с 8 
декабря 1994 г., и гл. 17 «Право собственности 
и другие вещные права на землю», введенной 
в действие ФЗ от 21 марта 2001 г. 
Первая часть включает в себя три раздела: 1) 
Общие положения; 2) Право собственности и 
другие вещные права и 3) Общая часть 
обязательственного права.



Гражданский кодекс РФ состоит из 
четырех частей

⬥ Часть вторая ГК РФ принята Государственной 
Думой 22 декабря 1995 г. и введена в действие 
с 1 марта 1996 г. и посвящена отдельным 
видам обязательств.  

⬥ Часть третья ГК РФ принята Государственной 
Думой 1 ноября 2001 г. и введена в действие с 
1 марта 2002 г. посвящена наследственному 
праву и международному частному праву.



Гражданский кодекс РФ состоит из 
четырех частей

⬥ Часть четвертая ГК РФ принята 
Государственной Думой 24 ноября 2006 
г. и введена в действие с 1 января 2008 г. 
и посвящена праву на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
приравненными к ним средствами 
индивидуализации. 



Иные специальные федеральные 
законы

⬥ «Об акционерных обществах» (ФЗ от 
26.12.1995 № 208-ФЗ); «О некоммерческих 
организациях» (ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ); 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (ФЗ от 08.02.1998 №14-
ФЗ); «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ФЗ от 08.08.2001 № 129-
ФЗ); «О несостоятельности (банкротстве)» 
(ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ) и многие другие.



Указы Президента РФ

Цель издания указов:  
-   конкретизация положений федеральных законов;
-   регулирование отношений, если необходимые для их 

регулирования законы не приняты или нет 
необходимости в их принятии.

⬥ К примеру, до принятия специального федерального 
закона отношения, связанные с государственной 
регистрацией юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей, регулировались Указом 
Президента РФ от 08.07.1994 № 1482 «Об 
упорядочении государственной регистрации 
предпринимателей на территории Российской 
Федерации». 



Постановления Правительства РФ 

⬥ В соответствии с п. 4 ст. 3 ГК РФ 
Правительство РФ вправе принимать 
постановления, содержащие нормы 
гражданского права только на основании и во 
исполнение ГК РФ, иных федеральных 
законов и указов Президента РФ.

⬥ К примеру, в соответствии со ст. 26.1 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
Правительство РФ приняло Постановление от 
27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил 
продажи товаров дистанционным способом». 



Акты министерств или иных федеральных 

органов исполнительной власти 
Могут издаваться только в случаях и в 
пределах, предусмотренных ГК, другими 
законами и иными правовыми актами. 
К примеру, в соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
приказом Минюста РФ от 06.08.2001 № 233 
была утверждена Инструкция о порядке 
государственной регистрации договоров 
купли-продажи и перехода права 
собственности на жилые помещения.



Применение гражданского 
законодательства по аналогии 

⬥ В случае выявления «пробелов» в 
гражданском законодательстве, его 
применение осуществляется путем 
применения аналогии закона и 
аналогии права (ст. 6 ГК РФ). 



Аналогия закона 
Это восполнение «пробела» в праве путем применения 

гражданского законодательства, регулирующее 
сходные отношения. 

Применяться при следующих условиях:
⬥ есть необходимость урегулировать общественное 

отношение, которое является гражданско-правовым;
⬥ отношение не урегулировано гражданским 

законодательством или соглашением сторон;
⬥  отсутствует обычай делового оборота применимый к 

данному гражданско-правовому отношению.
⬥ существуют сходные отношения, урегулированные 

гражданским законодательством;
⬥  применения аналогии закона не противоречит 

существу подлежащих урегулированию отношений.



Аналогия права 
⬥ Это восполнение «пробела» в праве при 

невозможности использования аналогии закона 
путем определение прав и обязанностей сторон 
гражданско-правовых отношений исходя из 
общих начал и смысла гражданского 
законодательства. 

⬥ Под общими началами гражданского 
законодательства следует понимать основные 
начала (принципы) гражданского 
законодательства. 

⬥ Под смыслом гражданского законодательства 
понимают отраслевые особенности, которые 
определяются исходя их специфики предмета и 
метода гражданского права. 



Правовой обычай 
⬥ Это санкционированное государством 

правило поведения, которое утвердилось в 
обществе в результате длительного 
повторения и ставшее традицией.

Согласно ст. 5 действующего ГК РФ источником 
права в РФ признается обычай. 

Как следует из ст. 6 ГК РФ обычаи устраняют в 
гражданском законодательстве пробел, не 
устраненный соглашением сторон.

 



Обычай  

⬥ сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской 
деятельности или иной деятельности, не 
предусмотренное законодательством правило 
поведения, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе. Обычаи не должен противоречить 
обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям 
законодательства или договору (ст. 5 ГК РФ). 



Обычай должен удовлетворять 
следующим признакам: 

1) должен применяться в сфере 
предпринимательской или иной деятельности;

2) должен быть сложившимися (быть 
постоянными и определенными в своем 
содержании);

3) должен широко применяться в какой-либо 
области;

4) не должен быть предусмотрен 
законодательством.



Пример обычая
⬥ Обычай поставлять товар, НЕ бывший в 

употреблении. Судебная практика, к примеру 
Постановление ФАС УО от 21.09.2011 N Ф09-5649/11 
по делу N А76-14066/2010 показывает: поставка б/у 
товара равна поставке товара ненадлежащего 
качества.

⬥  Приоритет прописи. Если в документе, например 
договоре, сумма указана и цифрами, и прописью в 
скобках, в случае расхождений приоритет у прописи. 
Но закон прямо устанавливает такую презумпцию 
только для векселей. Для иных документов (договора, 
накладной и т.д.) такой презумпции нет.



Обыкновение

⬥ Обыкновение - такое сложившееся правило, которым 
согласились руководствоваться стороны конкретного 
договора и только потому оно приобрело для них 
юридическое значение. Обыкновение восполняет 
пробел в договоре, а обычай - пробел в законе. По 
сути обыкновение представляет собой 
подразумеваемое условие договора (соглашение 
партнеров). Если ссылки на такое условие в договоре 
нет или намерение сторон руководствоваться им не 
доказано, обыкновение не учитывается как 
обязательное правило и при отсутствии специальных 
указаний законодательства или договора



⬥ В основе согласованных сторонами договора 
обыкновений также могут лежать общепризнанные 
обычаи. Например: "Унифицированные правила и 
обычаи для документарных аккредитивов (UCP 600). 
Редакция 2007 года« (Публикация Международной 
торговой палаты N 600), «Унифицированные 
правила по Инкассо» (Публикация Международной 
торговой палаты N 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу 
с 01.01.1996). 

⬥ Все они представляют собой неофициальную 
систематизацию обычаев, приобретающих 
юридическое значение лишь для конкретного договора в 
случае ссылки на них контрагентов, т.е. по сути 
имеющих значение не обычаев, а обыкновений. Лишь 
некоторые из них в силу большой распространенности 
по специальному решению могут приобрести качества 
торговых обычаев, обязательных для применения



Заведенный порядок
⬥ От обыкновений отличается заведенный порядок. 
⬥ Он представляет собой практику взаимоотношений 

сторон конкретного договора, сложившуюся между 
ними в предшествующих взаимосвязях и хотя прямо и 
не закрепленную где-либо, но подразумеваемую в 
силу отсутствия каких-либо возражений по этому 
поводу. Такой порядок (сложившаяся практика 
взаимоотношений) совсем не обязательно составляет 
какой-либо обычай или обыкновение имущественного 
оборота. Российское гражданское право различает 
обычаи и "практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон" договора (т.е. заведенный 
порядок), в частности, отдавая последней 
предпочтение перед обычаем при толковании условий 
договора судом (ч. 2 ст. 431 ГК).



⬥ Не являются источниками гражданского 
права постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 

⬥ В соответствии со ст. ст. 126В 
соответствии со ст. ст. 126 и 127 
Конституции обе эти высшие инстанции 
вправе лишь давать разъяснения по 
вопросам судебной практики.

⬥ (Статья 127 исключена Законом РФ о поправке к 
Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О 
Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации" с 6 февраля 2014 
года).



Действие источников 
гражданского прав во 

времени, в пространстве и 
по кругу лиц



Действие источников 
гражданского прав во 

времени, в пространстве и 
по кругу лиц



Действие источников 
гражданского прав во 

времени
⬥ Гражданско-правовые нормативные 

акты, будучи федеральными, вступают в 
силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации. При этом по 
общему правилу они не имеют 
обратной силы и применяются лишь к 
тем отношениям, которые возникли 
после введения акта в действие (п. 1 ст. 
4 ГК).



Исключение. Гражданский закон может предусмотреть 
распространение своего действия и на отношения, 
возникшие до вступления его в силу. Так, Закон о 
введении в действие части второй ГК (ст. 12). Так, Закон о 
введении в действие части второй ГК (ст. 12) 
распространил действие новых правил о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (в том 
числе повышающих объем возмещения), на случаи 
причинения такого вреда, происшедшие за три года до 
вступления в силу соответствующих правил Кодекса (если 
указанный вред остался невозмещенным). Этот же Закон 
(ст. 11). Так, Закон о введении в действие части второй ГК 
(ст. 12) распространил действие новых правил о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина (в том числе повышающих объем 
возмещения), на случаи причинения такого вреда, 
происшедшие за три года до вступления в силу 
соответствующих правил Кодекса (если указанный вред 
остался невозмещенным). Этот же Закон (ст. 11) 
распространил действие новых правил об охране прав и 
интересов вкладчиков на отношения, связанные с 
привлечением денежных средств во вклады, также 
возникшие до принятия части второй ГК (и 
сохранившиеся на момент введения его в действие).



Действие источников 
гражданского прав во времени

⬥ С 15.06.1994 по настоящее время 
федеральные законы вступают в силу 
одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении 10 
дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами 
или актами палат не установлен другой 
порядок вступления их в силу.



⬥ П. 2.1. ст. 3 ГК РФ
⬥  Внесение изменений в ГК РФ, а также 

приостановление действия или признание 
утратившими силу положений ГК осуществляется 
отдельными законами. Положения, 
предусматривающие внесение изменений в ГК, 
приостановление действия или признание 
утратившими силу положений ГК, не могут быть 
включены в тексты законов, изменяющих 
(приостанавливающих действие или признающих 
утратившими силу) другие законодательные акты 
Российской Федерации или содержащих 
самостоятельный предмет правового регулирования.

⬥ (п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2016 N 
497-ФЗ)



Нарушение п.2.1. ст. 3 ГК РФ
⬥ Статья 33. О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусмотрена

⬥ Федеральным законом от 29.07.2017 N 
217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"



Согласно Федеральному закону от 
14.06.1994 № 5-ФЗ 

⬥ Официальные источники 
опубликования: "Российская газета", 
"Собрание законодательства Российской 
Федерации", с 26.10.1999 - 
"Парламентская газета", с 10.11.2011 - 
размещение на "Официальном 
интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru).



⬥ С 05.06.1996 по настоящее время акты 
Президента РФ, имеющие нормативный 
характер, вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по 
истечении 7 дней после дня их первого 
официального опубликования, если в самом акте 
не установлен иной порядок вступления в силу.

⬥ Официальные источники опубликования: 
"Российская газета" и "Собрание 
законодательства Российской Федерации", с 
10.11.2011 - размещение на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru).

(Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763)



⬥ С 05.06.1996 по настоящее время акты Правительства 
РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус федеральных органов исполнительной власти, а 
также организаций, вступают в силу одновременно на 
всей территории РФ по истечении 7 дней после дня их 
первого официального опубликования, если в самом 
акте не установлен иной порядок вступления в силу.

⬥ Официальные источники опубликования: 
"Российская газета" и "Собрание законодательства РФ", 
дополнительно с 07.03.2013 - размещение на 
"Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru).

Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763.



⬥ С 05.06.1996 по настоящее время - нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении 10 
дней после дня их официального опубликования, если 
самими актами не установлен другой порядок 
вступления их в силу.

Официальные источники опубликования:
⬥ с 18.08.1998 по настоящее время - "Российская газета" 

и "Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти";

⬥ с 05.06.1996 по 17.08.1998 - газета "Российские вести" 
и "Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти".

Основание: Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763.



⬥ В соответствии с Правилами подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.08.1997 N 1009, нормативные правовые акты 
издаются федеральными органами исполнительной 
власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, 
правил, инструкций и положений. Издание нормативных 
правовых актов в виде писем и телеграмм не 
допускается.

⬥ Нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, 
имеющие межведомственный характер, независимо от 
срока их действия, в том числе акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, подлежат 
государственной регистрации в Минюсте РФ.



Действие источников 
гражданского прав в пространстве
⬥ Федеральный характер гражданского 

законодательства предопределяет его действие 
на всей территории Российской Федерации. 
Ограничение территориального действия 
правил, регулирующих имущественный 
оборот, может вводиться лишь федеральным 
законом и только в случаях, когда это 
необходимо для обеспечения безопасности 
государства, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей (ст. 
1 ГК).



Действие источников 
гражданского прав по кругу лиц

⬥ Правила гражданского законодательства 
распространяются на российских субъектов 
гражданского права: граждан, юридических лиц и 
публично-правовых образований. Так же они 
применяются также к гражданским правоотношениям с 
участием иностранцев, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, если иное не 
предусмотрено федеральным законом (абз. 4 п. 1 ст. 2, 
если иное не предусмотрено федеральным законом (абз. 
4 п. 1 ст. 2 ГК). В частности, при определенных 
условиях они могут применяться к договорам 
российских субъектов права с иностранными 
контрагентами. Условия и порядок такого применения 
регулируются нормами международного частного права 
(см. разд. VI ГК).



⬥ Федеральный закон сам может 
установить ограничения сферы своего 
применения определенным кругом 
лиц. Так, Федеральный закон от 26 
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" до 
определенного им момента не 
распространяет действие ряда своих 
правил на акционерные общества, 
созданные в результате приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий (абз. 2 п. 5 ст. 1).



⬥ Федеральный закон сам может 
установить ограничения сферы своего 
применения определенным кругом 
лиц. Так, Федеральный закон от 26 
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" до 
определенного им момента не 
распространяет действие ряда своих 
правил на акционерные общества, 
созданные в результате приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий (абз. 2 п. 5 ст. 1).



Общепризнанные принципы и 
нормы международного права

⬥ Наряду с национальными (внутренними) законами и 
иными правовыми актами источниками гражданского 
права служат общепризнанные принципы и нормы 
международного права, такие, например, как свобода 
торговли, мореплавания и др., а также международные 
договоры Российской Федерации, являющиеся в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции и  ст. 7 ГК РФ 
составной частью правовой системы России. Эти 
принципы и нормы содержатся в Уставе ООН, 
декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН, документах других международных 
организаций, многосторонних договорах (конвенциях), 
решениях Международного суда. 



⬥ Под международными договорами понимаются 
соглашения, заключаемые Российской Федерацией с 
иностранным государством (или государствами) либо 
с международной организацией в письменной форме 
и регулируемые международным правом. 
Международные договоры могут быть 
межгосударственными, межправительственными и 
межведомственными и именоваться договором, 
соглашением, конвенцией, протоколом, обменом 
письмами или нотами и т. д. Международные 
договоры, подписанные (ратифицированные) 
Российской Федерацией, как правило, публикуются в 
Собрании законодательства РФ, «Российской газете», 
Бюллетене международных договоров. 



⬥Международные договоры 
применяются к отношениям, 
регулируемым гражданским 
законодательством, 
непосредственно, кроме 
случаев, когда для их 
применения требуется издание 
внутрироссийского акта. (п. 2 
ст. 7 ГК РФ). 



Федеральный закон от 08.12.2020 N 427-ФЗ
"О внесении изменения в статью 7 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации"

⬥ Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, 
применяютсяЕсли международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, применяются правила 
международного договора. Не допускается применение 
правил международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации. Такое 
противоречие может быть установлено в порядке, 
определенном федеральным конституционным законом.



ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО-

ОТНОШЕНИЕ 
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обществе. М., 1958.

⬥ Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959.
⬥ Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 
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⬥ Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому 

гражданскому праву // Труды по гражданскому праву 
(серия "Классика российской цивилистики"). М., 
2001.



Гражданское 
правоотношение 

⬥ Это урегулированное нормами 
гражданского права общественное 
отношение, участники которого 
являются носителями субъективных 
гражданских прав и обязанностей. 



Особенности гражданских 
правоотношений заключаются:

- в юридическом равенстве, автономии воли и  
имущественной самостоятельности 
участников отношений;
- в разнообразии участников отношений 
(физические и юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования);
- в разнообразии объектов права, по поводу 
которых участники вступают между собой в 
правоотношения;
- в разнообразии способов возникновения 
гражданских правоотношений



📫 гражданское правоотношение 
обеспечивается принудительной силой 
государства: 

📫 гражданское правоотношение возникает 
и развивается на основе норм 
гражданского права. 



Структура гражданского правоотношения 
включает в себя три элемента 

⬥ субъект правоотношения, 
⬥ объект правоотношения, 
⬥ содержание правоотношения.



Субъекты, объекты и содержание образуют 
также состав правоотношения

⬥ Например, правоотношение из договора 
купли-продажи имеет такой состав: 
субъекты - продавец и покупатель; 
объект - товар; содержание - права и 
обязанности (основные) - продавец 
должен передать товар, покупатель 
обязан принять и оплатить товар.



Субъекты гражданских 
правоотношений 

⬥ Согласно ст. 2 ГК РФ субъектами гражданских 
правоотношений являются граждане, 
юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования.

⬥ Участниками гражданских правоотношений 
могут быть  иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические 
лица, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.



Субъекты гражданских 
правоотношений

⬥ Предпосылкой участия субъекта в 
гражданском правоотношении является  
гражданская правосубъектность - правовая 
возможность субъекта быть участником 
гражданских правоотношений. 

⬥ Правосубъектность в качестве составных 
частей включает в себя правоспособность,  
дееспособность, деликтоспособность, 
трансдееспособность субъектов. 



Правосубъектность
⬥ Гражданская правоспособность – это 

способность субъекта иметь гражданские 
права и нести обязанности. 

⬥ Гражданская дееспособность – это 
способность субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их, а также 
способность самостоятельно нести 
ответственность за совершенные гражданские 
правонарушения (деликтоспособность) (см., 
например, п. 3 ст. 26, (см., например, п. 3 ст. 
26, п. 3 ст. 28 ГК)..  



Правосубъектность

⬥ Трансдееспособность - способность 
лица своими действиями создавать для 
других лиц права и обязанности и его 
способность принимать на себя права и 
обязанности в результате действий 
других субъектов (прежде всего ст. ст. 
182 - 184 ГК).



Состав участников гражданского 
правоотношения меняется при 

правопреемстве 
⬥ Под правопреемством понимается 

переход прав и обязанностей от одного 
лица - правопредшественника к другому 
лицу – правопреемнику, который 
заменяет его в правоотношении. 

⬥ Правопреемство бывает универсальным 
(общим) и сингулярным (частным).  



Правопреемство

⬥ В случае универсального правопреемства 
правопреемник в случаях предусмотренных 
законом занимает место 
правопредшественника во всех 
правоотношениях. 

⬥ Универсальное правопреемство может 
возникнуть при реорганизации юридических 
лиц (ст. 58 ГК РФ),  при наследовании 
имущества умершего (ст. 1110 ГК РФ), и др.



Правопреемство

⬥ В случае частного правопреемства 
правопреемник занимает место 
правопредшественника в одном или 
нескольких правоотношениях. Например, при 
уступке права требования право, 
принадлежащее кредитору на основании 
обязательства, может быть передано им 
другому лицу по сделке или перейти к 
другому лицу на основании закона (ст. 382 ГК 
РФ). 



Объекты гражданского 
правоотношения 

⬥ К объектам гражданских прав относятся вещи 
(включая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги), иное имущество, в том числе имущественные 
права (включая безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага.



Объекты гражданского 
правоотношения

Выделяют четыре типа объектов 
гражданского права: 

1) имущество; 
2) действие или бездействие; 
3) результаты интеллектуальной   
    деятельности; 
4) нематериальные блага. 



Содержание гражданского 
правоотношения 

⬥ Юридическое содержание гражданского 
правоотношения составляют 
субъективные права и обязанности 
участников правоотношений.



Субъективное гражданское 
право

⬥ Это мера юридически возможного поведения 
субъекта гражданского правоотношения, 
которая позволяет субъекту удовлетворять 
свои законные интересы, достигать 
определенные блага. Содержание 
субъективного гражданского права 
составляют юридические возможности 
(правомочия), предоставленные субъекту. 



Структура субъективного права 
состоит из трех правомочий 

⬥ правомочие на собственные действия, 
означающее возможность субъекта 
самостоятельно совершать фактически и 
юридически значимые действия;

⬥ правомочие требовать от обязанного субъекта 
исполнения возложенных на него 
обязанностей; 

⬥ правомочие обращения за защитой к 
компетентным государственным органам.



Субъективная гражданская 
обязанность 

⬥ Это мера должного поведения субъекта 
гражданского правоотношения. 

⬥ Субъективная обязанность является 
гарантией осуществления 
субъективного права. 



Структура субъективной обязанности 
складывается из необходимости: 

-  совершать определенные полезные 
действия (активная обязанность)  и 
воздерживаться от социально вредных 
действий (пассивная обязанность);

-  реагировать на законные требования 
управомоченного лица;

-  претерпевать наказание в случае 
неисполнения требований. 



Структура содержания гражданского 
правоотношения (способ связи (субъектов) 

правами и обязанностями) может быть 
простой и сложной 

⬥ Простой будет структура содержания 
гражданского правоотношения, возникающего 
по договору займа, поскольку субъективному 
праву заимодавца требовать возврата долга по 
истечении срока займа соответствует 
обязанность заемщика вернуть долг. 

⬥ Сложная структура содержания возникает, к 
примеру, по договору купли-продажи, так как 
продавец и покупатель наделены различными 
субъективными правами и обязанностями. 



Значение 
⬥ Благодаря правоотношению 

осуществляется реализация 
правовых норм; абстрактные 
указания правовых норм 
трансформируются в 
юридическую связь конкретных 
субъектов правами и 
обязанностями.



Виды гражданских 
правоотношений 

1. В зависимости от объекта выделяют 
правоотношения имущественные и 
неимущественные. 

2. В зависимости от характера взаимосвязи 
управомоченного и обязанного субъектов 
выделяют абсолютные и относительные 
правоотношения. 



Виды гражданских 
правоотношений

3. В зависимости от способа 
удовлетворения интересов 
управомоченного лица 
правоотношения делятся на вещные 
и обязательственные. 

4. В зависимости от 
продолжительности действия 
правоотношения делятся на 
срочные и бессрочные. 



Виды гражданских 
правоотношений

5. Корпоративные правоотношения - 
правоотношения, возникающие в связи с 
участием в корпоративных 
организациях или с управлением ими. 



Корпоративные 
правоотношения

⬥ Корпоративные отношения в свою очередь делятся на
⬥ - имущественные, например возникающие по поводу 

участия в образовании имущества корпорации 
(внесение вклада в уставный капитал и т.п.), участия в 
распределении прибыли и т.д. 

⬥ - организационные. К их числу можно отнести 
отношения, порождаемые договором о создании 
акционерного общества, отношения, возникающие по 
поводу участия в управлении делами корпорации, 
предоставления информации о деятельности 
корпорации, и др.



Виды гражданских 
правоотношений

6. По степени связанности с личностью 
правоотношения делятся на личные и 
обычные. 

7. В зависимости от функциональной роли 
правоотношения можно делить на 
регулятивные и охранительные. 

8. В зависимости от соотношения субъективных 
прав и обязанностей выделяют простые и 
сложные правоотношения. 



Виды гражданских 
правоотношений

⬥ Особую группу составляют 
гражданские правоотношения, 
включающие в свое содержание 
преимущественные права. 



Граждане как 
субъекты 

гражданских 
правоотношений 



Гражданин 

⬥ Правила, установленные 
гражданским законодательством, 
применяются к отношениям с 
участием граждан РФ , а также 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законом (ст. 2 ГК РФ). 



⬥ Гражданин (физическое лицо) 
обладает рядом признаков, которые, 
во-первых его индивидуализируют, а 
во-вторых влияют на его правовое 
положение. К таким естественным и 
общественным признакам относится: 
имя, возраст, пол, семейное 
положение, гражданство.



Имя
⬥ Гражданин приобретает и 

осуществляет права и обязанности 
под своим именем, включающим 
фамилию, собственно имя, а также 
отчество. В отдельных случаях 
гражданин может участвовать в 
гражданских правоотношениях под 
псевдонимом (вымышленным 
именем) или анонимно (без имени)*

⬥ *ст. 1265 ГК РФ. 



Бори́с Аку́нин 
⬥ Настоящее имя Григо́рий 

Ша́лвович Чхартишви́ли, 
род. 20 мая 1956 года, 
Зестафони, Грузинская 
ССР, СССР — русский 
писатель, учёный-японист, 
литературовед, 
переводчик, историк, 
общественный деятель. 
Также публиковался под 
литературными 
псевдонимами Анна 
Борисова и Анатолий 
Брусникин.

⬥  



Статья 1265. Право авторства и право 
автора на имя

⬥ Право автора на имя - право использовать или 
разрешать использование произведения под своим 
именем, под вымышленным именем (псевдонимом) 
или без указания имени.  При опубликовании 
произведения анонимно или под псевдонимом (за 
исключением случая, когда псевдоним автора не 
оставляет сомнения в его личности) издатель , имя 
или наименование которого указано на произведении, 
при отсутствии доказательств иного считается 
представителем автора и в этом качестве имеет право 
защищать права автора и обеспечивать их 
осуществление. Это положение действует до тех пор, 
пока автор такого произведения не раскроет свою 
личность и не заявит о своем авторстве.



⬥ «Проект Россия» — серия 
публицистических книг анонимного 
авторства. На данное время официально в 
серию входят четыре книги: «Проект 
Россия», «Проект Россия. Выбор пути», 
«Проект Россия. Третье тысячелетие» и 
«Проект Россия. Большая идея». В разное 
время к авторам, спонсорам и заказчикам 
«Проекта Россия» приписывали 
Владимира Путина и команду силовиков 
в Кремле, Дмитрия Рогозина, Наталию 
Нарочницкую, Владимира Якунина, 
Сергея Кургиняна и др. 

⬥ В вышедшей в свет осенью 2010 года 
четвёртой книге «Проект Россия. 
Большая идея» впервые был указан один 
из авторов книг «Проект Россия» Юрий 
Шалыганов — директор Фонда 
«Институт стратегической безопасности». 



Запись фамилии, имени и отчества ребенка при 
государственной регистрации рождения

⬥ 1. При государственной регистрации рождения 
фамилия ребенка записывается по фамилии его 
родителей. При разных фамилиях родителей по 
соглашению родителей ребенку присваивается 
фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, 
образованная посредством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой 
последовательности, если иное не предусмотрено 
законами субъектов Российской Федерации. Не 
допускается изменение последовательности 
присоединения фамилий отца и матери друг к другу 
при образовании двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может 
состоять не более чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.



⬥ 2. Имя ребенка записывается по 
соглашению родителей.

⬥ Запрещается запись имени ребенка, 
которое состоит из цифр, буквенно-
цифровых обозначений, числительных, 
символов и не являющихся буквами 
знаков, за исключением знака "дефис", 
или их любой комбинации либо 
содержит бранные слова, указания на 
ранги, должности, титулы.

⬥ Ст. 18 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 
18.06.2017) "Об актах гражданского состояния« 



⬥ В семье художника и реставратора родился 
мальчик, которому в течение полутора лет не 
было присвоено имя, отзывался он на кличку 
«БОЧ» (БОЧ рВФ 260602 (Биологический 
объект человека рода Ворониных - 
Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).



⬥ Чертановский ЗАГС отказал в 
присвоение такого имени ребенку, 
мотивируя это тем, что при присвоении 
имени не должны ущемляться права 
ребенка. Данное решение было 
обжаловано отцом ребенка в суде. 
родители обращались и в Страсбургский 
суд. Суд принял заявку родителей к 
исполнению, но через год неожиданно 
без объяснения причин отказался 
рассматривать это дело.



Паспорт гражданина мира, выданный 
Всемирным правительством граждан мира



Необычные имена в СССР
⬥ После Октябрьской революции в СССР 

появились имена: Электрификация, 
Революция, Декрета, Смычка, Трактор, 
Алгебрина, Турбина, Дизель, Дрезина,  

⬥ Даздраперма (от лозунга "Да 
здравствует Первое Мая"),  Ревдит - 
("Дитя Революции"), Пофистал - 
("Победитель Фашизма Иосиф Сталин") 
и Перкосрак ("Первая космическая 
ракета").



⬥ Имя, полученное гражданином при 
рождении, а также перемена имени 
подлежат регистрации в порядке, 
установленном для регистрации актов 
гражданского состояния. 

⬥ Гражданин вправе переменить свое имя в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 
18.07.2006) "Об актах гражданского 
состояния». Данный закон 
предусматривает для лиц, достигших 
возраста четырнадцати лет, право 
переменить свое имя, включающее в себя 
фамилию, собственно имя и (или) 
отчество (ст. 58). 



⬥ Перемена гражданином имени не 
является основанием для прекращения 
или изменения его прав и обязанностей, 
приобретенных под прежним именем. 
Гражданин обязан принимать 
необходимые меры для уведомления 
своих должников и кредиторов о 
перемене своего имени и несет риск 
последствий, вызванных отсутствием у 
этих лиц сведений о перемене его имени. 
Гражданин, переменивший имя, вправе 
требовать внесения за свой счет 
соответствующих изменений в документы, 
оформленные на его прежнее имя. 



⬥ Приобретение прав и обязанностей под 
именем другого лица не допускается.

⬥ Имя физического лица или его псевдоним 
могут быть использованы с согласия этого 
лица другими лицами в их творческой 
деятельности, предпринимательской или иной 
экономической деятельности способами, 
исключающими введение в заблуждение 
третьих лиц относительно тождества граждан, 
а также исключающими злоупотребление 
правом в других формах.



⬥ Вред, причиненный гражданину в 
результате нарушения его права на имя 
или псевдоним, подлежит возмещению в 
соответствии с ГК РФ.

⬥ При искажении имени гражданина либо 
при использовании имени способами 
или в форме, которые затрагивают его 
честь, умаляют достоинство или 
деловую репутацию, гражданин вправе 
требовать опровержения, возмещения 
причиненного ему вреда, а также 
компенсации морального вреда.



Понятие и особенности 
правоспособности граждан  

⬥ Гражданская правоспособность - 
способность иметь гражданские права и 
нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). 
Правоспособность признается в равной 
мере за всеми гражданами. 
Правоспособность не является 
естественным правом человека и 
наделяет ею человека государство, 
определяя законодательно ее объем. 
Правоспособность гражданина возникает 
в момент его рождения и прекращается 
смертью. 



Содержание правоспособности 
граждан (ст. 18 ГК РФ) 

Граждане могут иметь имущество на праве 
собственности; наследовать и завещать 
имущество; заниматься 
предпринимательской и любой иной не 
запрещенной законом деятельностью; 
создавать юридические лица 
самостоятельно или совместно с другими 
гражданами и юридическими лицами; 
совершать любые не противоречащие 
закону сделки и участвовать в 
обязательствах; 



Содержание правоспособности 
граждан

⬥ избирать место жительства; иметь 
права авторов произведений науки, 
литературы и искусства, 
изобретений и иных охраняемых 
законом результатов 
интеллектуальной деятельности; 
иметь иные имущественные и 
личные неимущественные права. 



⬥ Согласно ст. 22 ГК РФ никто не может 
быть ограничен в правоспособности  
иначе, как в случаях и в порядке, 
установленных законом. 

⬥ Конституция РФ предусматривает 
возможность ограничения прав и свобод 
граждан  с указанием пределов и срока их 
действия в условиях ЧП для обеспечения 
безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с 
ФКЗ (ст. 56). Не могут быть ограничены 
права на жизнь, достоинство личности, 
неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, на свободу 
совести, вероисповедания, и другие права 
и свободы. 



Понятие и особенности 
дееспособности граждан 
⬥ Гражданская дееспособность - 

способность гражданина своими 
действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (ст. 21 
ГК РФ). Объем дееспособности 
зависит от возраста гражданина. 



Закон различает три вида 
дееспособности:

- дееспособность малолетних от 6 до 
14 лет;

-дееспособность несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет;

- полная дееспособность.



⬥ До шести лет ребенок полностью 
недееспособен. Все сделки за ребенка 
могут совершать от его имени только его 
законные представители - родители, 
усыновители или опекуны. 



Малолетние в возрасте от шести до 
четырнадцати лет вправе самостоятельно 

совершать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным 
представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного 
распоряжения.



Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 
⬥ Совершают сделки, как правило, с 

письменного согласия своих законных 
представителей. 

⬥ Допускается последующее письменное 
одобрение сделки. 

⬥ При этом не обязательно получать 
согласие обоих родителей или 
усыновителей, достаточно изъявления 
воли одного из них. 



Вправе совершать самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и 

попечителя 
⬥ вправе распоряжаться своими 

заработком, стипендией и иными 
доходами. 

⬥ могут осуществлять права автора 
произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности.



Вправе совершать самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и 

попечителя

⬥ могут вносить вклады в кредитные 
организации распоряжаться ими

⬥ могут совершать мелкие бытовые сделки, 
и иные сделки, разрешенные для 
самостоятельного заключения 
малолетним 

⬥ в соответствии с законами о 
кооперативах, с шестнадцати лет 
несовершеннолетние вправе быть 
членами кооперативов. 



⬥ Дееспособность возникает в полном 
объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего 
возраста. Законом предусмотрены 
два случая исключения из общего 
правила. 



⬥ Во-первых, в случае, когда законом 
допускается вступление в брак до 
достижения 18 лет, гражданин, не 
достигший 18 возраста, приобретает 
дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключения 
брака дееспособность сохраняется в 
полном объеме и в случае расторжения 
брака до достижения восемнадцати лет. 
При признании брака недействительным 
суд может принять решение об утрате 
несовершеннолетним супругом полной 
дееспособности с момента, 
определяемого судом (ст. 21 ГК РФ). 



⬥ Во-вторых, при эмансипации - 
объявлении несовершеннолетнего, 
достигшего 16 лет, полностью 
дееспособным, если он работает по 
трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью (ст. 
27 ГК РФ). Объявление полностью 
дееспособным производится по решению 
органа опеки и попечительства - с 
согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя либо при отсутствии 
такого согласия - по решению суда (гл. 32 
ГПК РФ). 



Ограничение дееспособности 
граждан 

⬥ В соответствии со ст. 22 ГК РФ никто не 
может быть ограничен в дееспособности 
иначе, как в случаях и в порядке, 
установленных законом. 

⬥ Законом предусмотрено ограничение 
дееспособности: 

1) несовершеннолетних от 14 до 18 лет
2) полностью дееспособных граждан. 



⬥ Суд по ходатайству родителей, 
усыновителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства может 
ограничить или лишить 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за 
исключением случаев, когда такой 
несовершеннолетний приобрел 
дееспособность в полном объеме в 
результате вступления в брак или в 
результате эмансипации. 



Ограничение дееспособности 
граждан от 14 до 18 лет

⬥ Достаточными основаниями для 
ограничения дееспособности 
несовершеннолетних могут быть 
факты траты денег на спиртные 
напитки, наркотические средства, 
азартные игры и др. 



Ограничение дееспособности 
совершеннолетних граждан

⬥ Совершеннолетний гражданин 
может быть ограничен судом в 
дееспособности в том случае, 
если он вследствие 1)
пристрастия к азартным играм, 
2)злоупотребления спиртными 
напитками или        3) 
наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение. 



⬥ Дело об ограничении гражданина в 
дееспособности может быть возбуждено 
на основании заявления членов его 
семьи, органа опеки и попечительства, 
психиатрического или 
психоневрологического учреждения (ст. 
281 ГПК РФ). 



Последствия ограничения 
дееспособности

⬥ Гражданин вправе самостоятельно 
совершать только мелкие бытовые 
сделки. Совершать другие сделки, а также 
получать заработок, пенсию и иные 
доходы и распоряжаться ими он может 
лишь с согласия попечителя. Однако 
такой гражданин самостоятельно несет 
имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и за 
причиненный им вред. 



Последствия ограничения 
дееспособности

Если основания, в силу которых 
гражданин был ограничен в 
дееспособности, отпали, суд 
отменяет ограничение его 
дееспособности. На основании 
решения суда отменяется 
установленное над гражданином 
попечительство (ст. 30 ГК РФ). 



Статья 30. Ограничение 
дееспособности гражданина

⬥ Гражданин, который вследствие 
психического расстройства может 
понимать значение своих действий или 
руководить ими лишь при помощи 
других лиц, может быть ограничен 
судом в дееспособности в порядке, 
установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Над 
ним устанавливается попечительство.



Гражданин, ограниченный в дееспособности по 
данному основанию, вправе будет:

⬥ - совершать сделки с письменного согласия 
попечителя (допускается возможность 
последующего согласия). Сделки, которые вправе 
совершать несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет, включая мелкие бытовые сделки (пп. 1 и - 
совершать сделки с письменного согласия 
попечителя (допускается возможность 
последующего согласия). Сделки, которые вправе 
совершать несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет, включая мелкие бытовые сделки (пп. 1 и 4 п. 
2 ст. 26 ГК РФ), ограниченно дееспособный 
гражданин вправе совершать самостоятельно;

⬥ - распоряжаться выплачиваемыми на него 
алиментами, социальной пенсией, возмещением 
вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и 
иными предоставляемыми на его содержание 
выплатами с письменного согласия попечителя. 
Собственными доходами, перечисленными в пп. 1 
п. 2 ст. 26 ГК РФ (включая заработок, стипендии), 
ограниченно дееспособный гражданин вправе 
распоряжаться самостоятельно.



⬥ Опекуны и попечители исполняют 
свои функции, учитывая мнение 
подопечного, а при невозможности его 
установления - с учетом информации о 
предпочтениях подопечного, 
полученной от его родителей, прежних 
опекунов, иных лиц, оказывавших ему 
услуги и добросовестно исполнявших 
свои обязанности.

⬥ (абзац в ст. 36 ГК введен Федеральным 
законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ)



Ст. 37 ГК РФ
⬥ Суммы алиментов, пенсий, пособий, 

возмещения вреда здоровью и вреда, 
понесенного в случае смерти кормильца, а 
также иные выплачиваемые на содержание 
подопечного средства, за исключением доходов, 
которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет, открываемый 
опекуном или попечителем в соответствии с 
главой 45 ГК, и расходуются опекуном или 
попечителем без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. Опекун или 
попечитель предоставляет отчет о расходовании 
сумм, зачисляемых на отдельный номинальный 
счет, в порядке, установленном Федеральным 
законом "Об опеке и попечительстве".



§ 2 Гл.45 Номинальный счет 
⬥ Статья 860.1. Договор номинального 

счета
⬥ 1. Номинальный счет может открываться 

владельцу счета для совершения операций с 
денежными средствами, права на которые 
принадлежат другому лицу-бенефициару.

⬥ Права на денежные средства, поступающие на 
номинальный счет, в том числе в результате 
их внесения владельцем счета, принадлежат 
бенефициару.



Статья 30. Ограничение 
дееспособности гражданин

⬥ Если основания, в силу которых гражданин был 
ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет 
ограничение его дееспособности. На основании 
решения суда отменяется установленное над 
гражданином попечительство.

⬥ Если психическое состояние гражданина, который 
вследствие психического расстройства был 
ограничен в дееспособности, изменилось, суд 
признает его недееспособным в соответствии со 
статьей 29 настоящего Кодекса или отменяет 
ограничение его дееспособности.



Признание гражданина 
недееспособным 

⬥ Гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или 
руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном 
гл. 31 ГПК РФ. 



⬥ Дело о признании гражданина 
недееспособным вследствие 
психического расстройства может быть 
возбуждено в суде на основании 
заявления членов его семьи, близких 
родственников (родителей, детей, 
братьев, сестер) независимо от 
совместного с ним проживания, органа 
опеки и попечительства, психиатрического 
или психоневрологического учреждения 
(ст. 281 ГПК РФ). 



⬥ Решение суда, которым гражданин 
признан недееспособным, является 
основанием для назначения ему опекуна 
органом опеки и попечительства. От 
имени гражданина, признанного 
недееспособным, сделки совершает его 
опекун. Если основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным, 
отпали, суд признает его дееспособным. 
На основании решения суда отменяется 
установленная над ним опека (ст. 29 ГК 
РФ).



Место жительства гражданина 

⬥ Местом жительства, согласно ст. 20 
ГК РФ признается место, где 
гражданин постоянно или 
преимущественно проживает. 

⬥ Место жительство должно быть 
точно определено с помощью 
указания адреса (названия 
населенного пункта, улицы, номера 
дома и номера квартиры). 



⬥ Место жительства - жилой дом, квартира, 
служебное жилое помещение, 
специализированные дома (общежитие, 
гостиница-приют, дом маневренного 
фонда, специальный дом для одиноких 
престарелых, дом-интернат для 
инвалидов, ветеранов и другие), а также 
иное жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или 
преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма 
(поднайма), договору аренды либо на 
иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 



⬥ Местом жительства несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их законных 
представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов. 



Признание гражданина безвестно 
отсутствующим

⬥ Основанием признания гражданина 
безвестно отсутствующим является 
отсутствие в течении 1 года в месте 
его жительства сведений о месте его 
пребывания (ст. 42 ГК РФ).



Началом исчисления срока для 
признания безвестного отсутствия 

является:

⬥ - дата получения последних сведений об 
отсутствующем;

⬥ - при невозможности установить день 
получения последних сведений об 
отсутствующем - первое число месяца, 
следующего за тем, в котором были 
получены последние сведения об 
отсутствующем;

⬥ - при невозможности установить месяц - 
первое января следующего года.



Гражданин может быть признан 
безвестно отсутствующим только:

- по заявлению заинтересованных лиц;
- по решению суда.  



Последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим 
⬥ Если есть необходимости постоянного 

управления имуществом отсутствующего 
гражданина, то имущество может быть 
передано на основании решения суда 
лицу на основании договора о 
доверительном управлении. 

⬥ Закон предоставляет право органу опеки 
и попечительства до истечения года со 
дня получения сведений о месте 
пребывания отсутствующего гражданина 
назначить управляющего его имуществом. 



Последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим

⬥ прекращается действие выданной им 
доверенности (ст. 188 ГК);

⬥ прекращается трудовой договор (ст. 83 
Трудового кодекса РФ);

⬥ супруг имеет возможность расторгнуть 
брак с безвестно отсутствующим лицом в 
органах ЗАГС независимо от наличия 
общих несовершеннолетних детей (ст. 19 
Семейного кодекса РФ);

⬥ нетрудоспособные члены семьи  
безвестно отсутствующего кормильца, 
состоявшие на его иждивении получают 
право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца 



⬥ В случае явки или обнаружения 
места пребывания гражданина, 
признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет 
решение о признании его безвестно 
отсутствующим. На основании 
решения суда отменяется 
управление имуществом этого 
гражданина (ст. 44 ГК РФ).



Объявление гражданина 
умершим 



Гражданин может быть объявлен 
судом умершим в следующих случае:

- если в месте жительства гражданина нет 
сведений о месте его пребывания в течение пяти 
лет;

- если гражданин пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, и в месте 
жительства гражданина нет сведений о месте его 
пребывания - в течение шести месяцев;

- если военнослужащий или иной гражданин 
пропали без вести связи с военными действиями, 
он может быть объявлен судом умершим только 
по истечении двух лет со дня окончания военных 
действий.



⬥ Днем смерти гражданина, объявленного 
умершим, считается день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении 
его умершим. В случае объявления умершим 
гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, суд может 
признать днем смерти этого гражданина день 
его предполагаемой гибели и указать момент 
его предполагаемой гибели.



⬥ Осенью 2002 года Сергей Бодров-младший, со своей 
съемочной бригадой снимал в горах Северной 
Осетии фильм «Связной». 20 сентября 2002 года 
около семи часов вечера съёмки прекратили из-за 
плохого света, группа собрала аппаратуру и 
двинулась в город. В это время, около 20:15 по 
местному времени начался сход ледника «Колка», 
который за несколько минут накрыл всё 
Кармадонское ущелье трёхсотметровым слоем льда 
и камней. В результате трагедии погибли 127 
человек, в том числе съемочная группа Сергея 
Бодрова-младшего. В ходе спасательной операции 
было обнаружено 17 тел погибших, остальные до 
сих пор считаются пропавшими без вести. 

⬥  Крупномасштабные спасательные работы длились 
несколько месяцев, группа добровольцев и 
родственников пропавших без вести оставалась на 
леднике до февраля 2004 года. На сегодняшний день 
пропавшими числятся более ста человек. Ученые-
геологи утверждают, что ледник будет таять 12 лет. 
Сергей Бодров пропал без вести в возрасте 30 лет..



⬥ В случае явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, объявленного 
умершим, суд отменяет решение об 
объявлении его умершим. Гражданин, 
ранее объявленный умершим может 
потребовать от других лиц сохранившееся 
имущество в зависимости от основания 
перехода его имущества к этим лицам.



Условия возврата имущества

1. Если имущество перешло к другому лицу 
безвозмездно, то имущество возврату подлежит 
(за исключением денег и ценных бумаг (п. 3 
ст.302 ГК РФ));

2. Если имущество перешло к другому лицу 
возмездно, то оно подлежит возврату, но только в 
том случае, если будет доказано, что, 
приобретая имущество, лицо знало, что 
гражданин, объявленный умершим, находится в 
живых. При невозможности возврата такого 
имущества в натуре возмещается его стоимость.


