
Понятие, содержание и 
виды гражданских 
правоотношений

1. Понятие гражданского правоотношения, его 
виды и классификация.

2. Содержание, субъекты и объекты 
гражданских правоотношений.

3. Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских 
правоотношений.



Вопрос первый
Понятие 

гражданского 
правоотношения, 

его виды и 
классификация.



 Правоотношение является 
разновидностью общественных 
отношений, которые регулируют 
социальные связи между 
различными субъектами права.



⚫ В юридической науке сложились два основных 
понятия правоотношения:

⚫ общественное отношение, урегулированное 
нормами права;

⚫ правовая форма общественных отношений.



Признаки правоотношения: 
⚫1. Правоотношение - это 

такое общественное 
отношение, которое 
предусмотрено нормами 
права.



⚫  2. Правоотношение должно 
содержать 
интеллектуальный и волевой 
моменты.



⚫ 3. Правоотношение 
предусматривает наличие 
юридической связи между 
субъектами права



 4. Основное содержание 
правоотношения 
заключается в наличии 
субъективных прав и 
обязанностей сторон как 
субъектов этого 
правоотношения.



Основные виды сделок
Сделки подразделяются на 
различные виды. Наиболее 

существенное значение имеют 
следующие классификации 

сделок.



 Характеристика гражданского 
правоотношения включает в 
себя ряд особенностей, которые 
позволяют отграничить их от 
других видов правоотношений.



⚫ 1. Субъекты гражданского 
правоотношения равны между 
собой, в имущественном и 
организационном плане 
самостоятельны и независимы 
друг от друга.



 2. В гражданских правоотношениях участвуют 
все субъекты гражданского права (физические 

и юридические лица, муниципальные 
образования, субъекты РФ и Российская 

Федерация) и используется в гражданском 
обороте весь арсенал объектов гражданских 
прав (вещи, имущественные права, работы и 

услуги, информация, результаты 
интеллектуальной деятельности и 

нематериальные блага).



 3. Субъективные права и обязанности 
субъектов гражданского правоотношения 
носят диспозитивный характер, и 
гражданским законодательством 
допускается возможность их 
возникновения по основаниям как 
предусмотренным законом, так и не 
противоречащим ему (ст. 8 ГК РФ).

    



   4. В качестве правовых гарантий реализации 
гражданских правоотношений применяются 
присущие только гражданскому праву меры 
имущественного характера. Защита 
нарушенных гражданских прав допускает 
применение различных способов, например 
самозащита, исковое обращение в судебные 
органы (ст. 11-15 ГК РФ).



 Виды гражданских 
правоотношений
⚫Классификация гражданских 

правоотношений может 
проводиться по различным 
основаниям



По содержанию гражданско-
правовых отношений 
⚫ они подразделяются на 

имущественные, имеющие 
экономический характер, и 
неимущественные, возникающие в 
связи с результатами 
интеллектуальной деятельности и 
нематериальными благами. 



В зависимости от структуры 
межсубъектных связей
⚫ абсолютные и относительные. В 

абсолютных правоотношениях носителю 
абсолютного права противостоит 
неопределенное число обязанных лиц, а в 
относительных правоотношениях 
управомоченному лицу противостоит строго 
определенное количество обязанных лиц 
(договор аренды жилого помещения).



 В зависимости от способа 
удовлетворения интересов 
управомоченного лица 
⚫  правоотношения делятся на вещные и 

обязательственные. В вещных 
правоотношениях за управомоченным лицом 
закрепляется возможность без содействия 
обязанных лиц удовлетворить свои 
потребности путем использования полезных 
свойств вещей. Обязательственные 
правоотношения опосредуют динамику 
имущественных отношений по передаче 
имущества и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности. 



Вопрос второй
Содержание, субъекты 

и объекты 
гражданских 

правоотношений



⚫Гражданское правоотношение 
представляет собой сложное 
правовое явление и в структурном 
плане состоит из трех 
необходимых элементов:



⚫ субъекты правоотношения;
⚫объекты правоотношения;
⚫содержание гражданского 

правоотношения



Субъекты гражданского 
правоотношения 
⚫ физические 
⚫  юридические лица, 
⚫ муниципальные образования, 
⚫ субъекты РФ 
⚫ Российская Федерация
 
Все обладают правосубъектностью



Правосубъектность -
⚫ это социально-правовая возможность 

субъектов права быть участниками 
гражданских правоотношений, включающая в 
себя правоспособность и дееспособность. 
Способность иметь гражданские права и нести 
обязанности признается в равной мере за 
всеми гражданами  - это гражданская 
правоспособность (ст. 17 ГК РФ). 



Дееспособность - 
⚫ это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять 
их; возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, т.е. по 
достижении восемнадцатилетнего 
возраста (ст. 21 ГК РФ).



 Юридические лица всех форм 
собственности, выступающие в 
гражданских правоотношениях, 
также обладают общей и 
специальной правосубъектностью, 
возникающей с момента их 
регистрации.



Публично-правовые 
образования - 
муниципальные образования, субъекты РФ 

и Российская Федерация, как субъекты 
гражданского права, выступая в 
гражданском обороте, имеют 
специальную правоспособность.



Объектами гражданского 
правоотношения являются 

материальные и нематериальные 
блага, по поводу которых 
возникли гражданские 
правоотношения



Объекты:
1.  вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
2. иное имущество, в том числе имущественные 

права, 
3. работы и услуги, 
4. информация, 
5. результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность) 

6.  нематериальные блага



Содержание гражданского 
правоотношения 

⚫составляют субъективные права и 
субъективные обязанности, которые 
принадлежат конкретным 
участникам возникших гражданских 
правоотношений. 



Структура содержания 
гражданского правоотношения 
⚫ Простая и сложная
⚫ Простая структура -наличие субъективных 

прав у одной стороны и одновременно наличие 
субъективных обязанностей у другой стороны. 

⚫ Основная масса гражданских правоотношений 
имеет сложную структуру, которая 
предполагает одновременное наличие 
субъективных прав и обязанностей у обеих 
сторон



Вопрос третий
Основания возникновения, 

изменения и прекращения 
гражданских 

правоотношений



Юридические факты

Для возникновения прав и обязанностей 
необходимо наступление определенных 
признаваемых правом жизненных 
обстоятельств, которые именуются 
юридическими фактами



⚫В сочетании с нормой права они 
порождают правовые 
последствия: возникновение, 
изменение или прекращение 
прав и обязанностей



 В гражданском праве 
юридические факты 
многочисленны и 
разнообразны; в общей 
форме их круг определен в 
ст. 8 ГК, где названо девять 
групп юридических 
фактов



⚫ Юридические факты в гражданском праве 
принято делить на две большие группы: действия 
и события

⚫ Первые зависят от поведения (действий) субъектов 
гражданского права и органов государства. Вторые 
- это разного рода обстоятельства, которые 
наступают независимо от действия людей и в силу 
норм законодательства порождают права и 
обязанности субъектов гражданского права.



Фактический состав
⚫  основанием возникновения гражданских 

прав и обязанностей часто является не 
один юридический факт, а их 
совокупность, которую на юридическом 
языке принято именовать сложным 
юридическим фактом или фактическим 
составом



Юридические действия 
Юридически значимые действия являются 

главным и наиболее типичным 
основанием возникновения гражданских 
прав и обязанностей; они распадаются на 
две группы: правомерные и 
неправомерные действия.



Акты государственных органов и 
органов местного самоуправления 
⚫ Такие акты, определявшие при плановой 

экономике становление и развитие 
имущественного оборота на всех его стадиях, в 
современных условиях рынка свою ведущую 
роль утратили. Тем не менее, они сохраняют 
свое правовое значение в ряде хозяйственных 
сфер.



Общий вывод:
Таким образом,…



Спасибо за внимание!



Соответственно этому к сделкам с пороками 

воли относятся следующие виды сделок 
1. Порок  внутренней воли - сделки дееспособных 

граждан, которые в момент совершения сделок не 
могли отдавать отчета в своих действиях и 
руководить ими (ст. 177 ГК). Основанием для 
признания сделки недействительной в данном 
случае выступает фактическая недееспособность 
(невменяемость) участника сделки. 

2. Мнимые  и притворные сделки 
3. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения 



Сделки с пороками 
формы 
Сделки  могут совершаться устно или в письменной 

форме (простой или нотариальной). 
Помимо этого, сделки могут заключаться путем 

конклюдентных действий или посредством 
молчания 



Под  формой сделки обычно 
понимают
⚫ способ выражения во вне и закрепления 

внутренней воли лица, направленной на 
достижение тех или иных правовых последствий.



Устная форма сделки
- это выражение воли одного лица (для 

односторонних сделок) или согласование воли 
нескольких лиц (для договоров) на словах, в 
вербальной форме как при непосредственном 
общении, так и в разговоре по телефону или 
при ином способе обмена информацией без ее 
фиксации на каком-либо материальном 
носителе 



Закон  не допускает в этом случае 
совершать в устной форме:
⚫ сделки, для которых установлена нотариальная 

форма; 
⚫ сделки, несоблюдение письменной формы которых 

влечет их недействительность.



Конклюдентные действия - это
⚫ поведение лица, которое ясно выражает его 

намерение на совершение сделки (молчаливое 
вручение продавцу известной покупателю цены 
товара и взятие этого товара с прилавка)



Молчание
⚫ как способ выражения волеизъявления, в 

гражданском праве, означает по общему 
правилу отказ лица от совершения сделки. 

⚫ Лишь в случаях, прямо предусмотренных 
законом или соглашением сторон, молчание 
признается выражением воли лица на 
совершение сделки. 



Под письменной формой 
сделки понимается
⚫ такое волеизъявление, которое зафиксировано на 

бумаге или ином материальном носителе.
⚫  В соответствии с п. 1 ст. 160 ГК сделка в письменной 

форме должна быть совершена путем составления 
документа, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совершающими 
сделку, или должным образом уполномоченными ими 
лицами. 

⚫ При этом под документом понимается не только 
бумажный, но и любой другой материальный носитель, 
в котором зафиксирована воля сторон на совершение 
сделки.



Виды письменной формы 
сделки
⚫ Простая (1. сделки, в которых хотя бы одна из 

сторон – юридическое лицо; 2. сделки граждан 
между собой на сумму, превышающую не менее 
чем в десять раз установленный законом 
МРОТ; 3. по прямому указанию закона) 

⚫ Нотариальная (означает, что на документе, 
соответствующем требованиям ст. 160 ГК, 
совершается удостоверительная надпись 
нотариуса)  



Сделки с пороками 
содержания 
⚫ Сделки, условия которых расходятся с 

требованиями действующего 
законодательства, обычно называют сделками с 
пороками содержания 

⚫ Как правило, сделка признается 
несоответствующей закону или иному 
правовому акту тогда, когда при ее совершении 
нарушено какое-либо конкретное требование, 
предусмотренное тем или иным актом. 



2 вида сделок с пороком содержания
1. сделки, совершенные с нарушением 

установленного порядка лицензирования 
соответствующих видов деятельности (ст. 173 ГК) 

2.  сделки, совершенных с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности (ст. 169 
ГК). 



Вопрос третий
Порядок и 

последствия 
признания сделки 
недействительной 



⚫ Недействительная сделка считается таковой с 
момента ее совершения, хотя бы 
недействительность сделки была констатирована 
позднее. 



Ничтожные и оспоримые 
сделки 
⚫ В качестве критериев, по которым проводится 

различие между оспоримыми и ничтожными 
сделками, в ст. 166 ГК названы: 

⚫ 1) порядок признания соответствующей сделки 
недействительной; 

⚫ 2) круг лиц, которые могут заявлять о 
недействительности сделки 



оспоримой считается
⚫ недействительная сделка, которая может быть 

признана таковой судом. 
⚫ Иными словами, оспоримая сделка порождает те 

правовые последствия, на которые была направлена, но 
они могут быть аннулированы в случае, если суд 
признает сделку недействительной. 

⚫ Если же обращения в суд не последует либо будет 
пропущен установленный законом срок для ее 
оспаривания, сделка считается действительной, 
несмотря на наличие в ней соответствующих дефектов.



К числу оспоримых сделок 
ГК относит 
1. большинство сделок с пороками субъектного состава 

- сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, сделки граждан, ограниченных в 
дееспособности, внеуставные сделки юридических 
лиц, сделки, совершенные с превышением 
полномочий

2. все сделки с пороками воли, за исключением мнимых 
и притворных сделок

3. из сделок с пороком содержания - сделки, 
совершенные без лицензии 



Ничтожная  сделка
⚫ не порождает свойственных действительной 

сделке правовых последствий и не требует 
подтверждения своей недействительности 
судом. 

⚫ Поэтому ничтожные сделки, которые нередко 
называют абсолютно недействительными, 
могут просто не исполняться сторонами без 
каких-либо следующих за этим отрицательных 
последствий.



Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок 
1. Двусторонняя  реституция - возврат сторонами всего 

полученного по сделке друг другу. Согласно п. 2 ст. 
167 ГК взаимная реституция наступает во всех 
случаях, если только законом не установлены иные 
последствия недействительности сделки.

2. Односторонняя реституция -  возврат переданного 
по сделке лишь одной стороне 

3. Отсутствие реституции - взыскание  всего 
полученного по сделке в доход Российской 
Федерации и признание сделки действительной



Вопрос четвертый 

Условные сделки 



Условная сделка
⚫ содержит в себе условие (condicio), т.е. 

определение, посредством которого наступление 
или прекращение действия сделки по воле сторон 
поставлено в зависимость от будущего 
неизвестного обстоятельства. 



Условия бывают
⚫ Отлагательными
⚫ Отменительными 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


