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Введение 

Гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные и 

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности их участников. Гражданское право, 

прежде всего, призвано регулировать имущественный оборот в рыночной 

экономике, поэтому равенство участников означает отсутствие подчинения 

одного субъекта другому, автономия воли — возможность самостоятельно 

выбирать линию поведения без постороннего вмешательства, имущественная 

самостоятельность — обладание материальными благами и свободное 

распоряжение ими.  

Гражданское право является одной из основных отраслей всей 

российской системы права и имеет глубокие исторические корни. Термин 

"гражданское право" использовался еще римскими юристами, а римское право 

в течение нескольких веков оставалось одной из фундаментальных аксиом в 

юриспруденции и оказало сильнейшее влияние на право многих стран 

континентальной Европы, в том числе и на российское гражданское право. В 

основе российского гражданского права лежат основные концепции, 

выработанные континентальной системой права. Из курса теории права 

известно, что право Российской Федерации образует определенную систему, 

крупные звенья которой являются отраслями права. Гражданское право, как 

любая отрасль в российской системе права, состоит из правовых норм, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений. С целью 

отграничения общественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

от других отраслей права применяются понятия предмета и метода правового 

регулирования. 

Однако любая дефиниция беднее явления в целом. Его более полному 

осмыслению способствует изучение и анализ его составных элементов. 

Будучи тесно связанными между собой, отрасли права разграничиваются при 

помощи объективных критериев предмета и метода правового регулирования. 
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В настоящей работе рассматривается состав предмета гражданского 

права, раскрывается метод гражданского права и объясняется их значение. 

Также подвергаются анализу и разбору система гражданского права и вопросы 

отграничения гражданского права от смежных отраслей права. 

Термин предмет гражданского права может пониматься в различных 

смыслах, в настоящей работе он понимается при рассмотрении вопроса 

предмета и метода гражданского права. В таком смысле данный термин 

понимается при освещении системы гражданского права и отграничения его 

от других отраслей права. Предмет и метод гражданского права являются 

одними из основных правовых категорий наряду с его сущностью и формой. 

Здесь непосредственно обнаруживается конкретное назначение, 

направленность, цель данной правовой системы.  

Объект работы – предмет гражданского права. 

Предмет работы – метод гражданского права. 

Цель работы – исследование предмета и метода гражданского права. 

Задачи: 

1) изучить предмет гражданского права;  

2) раскрыть метод и систему гражданского права. 

Теоретическая база. В литературе проблема предмета и метода 

гражданского права исследуется в незначительном количестве. Вместе с тем 

имеются работы, в которых отдельные аспекты предмета и метода 

гражданского права рассматриваются более глубоко. Весомый вклад в их 

разработку внесли следующие авторы: И.В. Рукавишникова, Ю.Ж. Толстой, 

В.Ф. Яковлев, М.Л. Нохрина, О.С. Дианова и др. 

Нормативная база – Гражданский кодекс российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДМЕТИА 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

1.1. Имущественные отношения 

Предметом гражданского права являются две группы общественных 

отношений. Надо заметить, что круг общественных отношений, регулируемых 

гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, что довольно 

трудно дать их исчерпывающий перечень. Применительно к предмету 

гражданского права отмечено существование статутных (институциональных, 

определяющих правовое положение) и обязательственных отношений. Кроме 

того, выделяются отношения собственности, обязательственные отношения, 

отношения в сфере творческой деятельности (по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности), личные неимущественные отношения. 

Последние уравнены по характеру правового регулирования с 

имущественными отношениями. 

ГК РФ (п. 2 ст. 2) говорит о «неотчуждаемых правах и свободах 

человека». Их круг определён в главе 2 действующей Конституции РФ (право 

на жизнь, достоинство личности, защита чести и доброго имени, свобода 

совести и вероисповедания, свободное использование способностей к 

предпринимательской деятельности, труду, свобода передвижения и т.д.)1 

Во-первых, это имущественные отношения, которые представляют 

собой отношения, возникающие по поводу имущества - материальных благ, 

имеющих экономическую форму товара. Во-вторых, это личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными, а в некоторых 

случаях и не связанные с ними. 

Обе эти группы отношений объединяет то обстоятельство, что они 

основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников, т.е. возникают между юридически равными и независимыми друг 

 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 
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от друга объектами, имеющими собственное имущество. Имущественные и 

неимущественные отношения, не обладающие вышеуказанными признаками, 

не относятся к предмету гражданского права и не могут регулироваться его 

нормами. Прежде всего, это имущественные отношения, основанные на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой: 

налоговые и финансовые отношения, отношения по управлению 

государственным и иным публичным имуществом, отношения, возникающие 

между государственными органами. Имущественные отношения, входящие в 

предмет гражданского права, в свою очередь разделяются на отношения, 

связанные с принадлежностью имущества определенным лицам или с 

управлением им либо с переходом имущества от одних лиц другим, и 

юридически оформляются с помощью вещных, корпоративных и 

обязательственных прав. 

Личные неимущественные отношения, как предмет гражданско-

правового регулирования, также подразделяются на отношения, связанные с 

имущественными, и отношения, не связанные с таковыми. Первая из 

указанных групп отношений обычно получает гражданско-правовое 

оформление с помощью категории исключительных прав, а вторая касается 

неотчуждаемых нематериальных благ личности, в определенных случаях 

подлежащих гражданско-правовой защите. 

Имущественные отношения составляют основную, преобладающую 

часть предмета гражданского права, которая складывается по поводу 

конкретного имущества или материальных благ, имеющих имущественно-

стоимостной характер. К таким благам относятся не только объекты 

материального мира, но и некоторые права (например, банковский вклад, 

представляющий собой не деньги, а право требования вкладчика к банку). 

Имущественные отношения возникают и по поводу результатов работ и 

оказания услуг, в том числе не имеющих вещественный результат (например, 



6 

 

перевозка, хранение, информационные услуги), т.к., данные отношения носят 

товарный характер.2 

Имущественные отношения имеют фактически экономический 

характер, и через правовое регулирование реализуется рыночная организация 

экономики. При этом они отражают как статику товарного хозяйства, т.е. 

отношения, связанные с присвоением материальных благ и возникновением 

собственности, а также создают экономический и правовой механизмы для 

возникновения отношений, связанных с отчуждением имущества, - динамику. 

Имущественные отношения, составляющие предмет гражданско-

правового регулирования, имеют ряд общих признаков, которые обусловлены 

товарно-денежным характером. Во-первых, они характеризуются 

имущественной обособленностью участников, позволяющей им 

самостоятельно распоряжаться имуществом и нести самостоятельную 

имущественную ответственность за результаты своих действий. Во-вторых, по 

общему правилу, они носят стоимостной характер, свойственный 

нормальному товарообмену и рыночным экономическим отношениям. В 

отдельных случаях могут возникать и безвозмездные имущественные 

отношения (дарение, безвозмездный заем, безвозмездное пользование чужим 

имуществом), но они носят производный характер от возмездных 

имущественных отношений и не являются обычной формой товарообмена. В-

третьих, все субъекты рассматриваемых отношений равноправны и 

независимы друг от друга, т.к. являются независимыми собственниками 

принадлежащего им имущества.3 

Возникающие отношения статики товарного хозяйства оформляются 

тем или иным участником имущественных отношений, имеют экономический 

и правовой характер и показывают, во-первых, отношение владельца к 

принадлежащей ему вещи и, во-вторых, отношения между собственником и 

 
2
 Гражданское право. Часть 1. Под ред. О.Н. Садикова. – М., 2015. С.43. 

3
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. первая. Общие положения. М., 2014. С.64.  
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всеми другими субъектами гражданского права по поводу принадлежащей ему 

вещи. Владелец самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ему имуществом на правах собственности и создает условия 

для одновременного исключения для всех иных лиц возможности 

необоснованного вмешательства в его деятельность. 

Имущественные отношения в современном обществе многочисленны и 

разнообразны, что обусловливает их комплексное регулирование практически 

всеми отраслями права. В качестве специфики регулируемых гражданским 

правом имущественных отношений различные авторы называют их связь с 

действием объективного экономического закона стоимости, возмездность, их 

товарно-денежную форму и др. 

Однако эти признаки не называются законодателем, а В.Г Вердников 

убедительно доказал, что отвечающие вышеуказанным характеристикам 

имущественные отношения «с одной стороны, регулируются не только 

гражданским правом, а с другой стороны, хотя и наиболее важным 

(типичным), но ... не единственным видом имущественных отношений, 

служащих предметом гражданско-правового регулирования». 

Интересна позиция санкт-петербургских учёных, выделяющих 

взаимооценочный характер общественных отношений, составляющих 

предмет гражданского права. И почти все авторы сходятся на том, что для 

полноты освещения этих отношений необходима характеристика положения 

субъектов – их участников. А это уже элемент метода гражданско-правового 

регулирования.4 

По содержанию имущественные отношения делятся на: 

1) связанные с принадлежностью имущества (статика): 

а) отношения собственности, возникающие в связи с нахождением 

имущества у собственника; 

 
4
 Гражданское право. / Под ред. А.Г. Калпина. – М., 2015. С.104. 
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б) отношение собственности, возникающие в связи с нахождением 

имущества у лиц, не являющихся его собственниками; 

2) связанные с переходом имущественных благ от одних лиц к 

другим (динамика): 

а) обязательства, возникающие на основе договора; 

б) деликатные обязательства: 

возникающие из причинения вреда; 

возникающие из неосновательного обогащения или сбережения 

имущества; 

в) отношения по наследованию.5 

Юридически имущественные отношения по принадлежности 

материальных благ оформляются как вещные правоотношения и делятся на 

отношения собственности и отношения иных (ограниченных) вещных прав. 

Отношения собственности закрепляют принадлежность вещи собственнику, 

имеющему максимально законные возможности по ее владению, пользованию 

и распоряжению. Иные вещные права регламентируют правовой режим 

имущества собственника, которое наряду с ним вправе одновременно 

использовать и другие субъекты гражданского права (например, правовой 

режим собственника жилого дома и правовой режим членов его семьи 

различен, последний носит ограниченный и производный от прав 

собственника характер). 

Отношения динамики товарного хозяйства, т.е. перехода материальных 

благ от одних владельцев к другим, обычно связаны с отчуждением и 

приобретением участниками определенного имущества, и юридически данные 

правоотношения оформляются с помощью обязательственных отношений. В 

свою очередь обязательства как юридическая форма экономических 

отношений товарообмена подразделяются на договорные и внедоговорные 

(правоохранительные). Чаще всего обязательственные отношения возникают 

 
5
 Петровичева Ю.В. На пути к праву справедливости // Юридический мир. - 2015. - №2. – С.52. 
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на основании соглашения двух или нескольких лиц, связанных с 

возникновением, изменением или прекращением гражданских 

правоотношений. Обязательства в некоторых случаях возникают и при 

отсутствии договорных отношений (например, при причинении вреда одним 

лицом другому или в результате неосновательного обогащения). 

Переход материальных благ от одних лиц другим возможен не только в 

форме обязательств, но и по другим основаниям: при наследовании имущества 

умерших граждан, в порядке правопреемства при реорганизации юридических 

лиц и при создании юридических лиц. 

Как субъекты гражданского права, юридические лица специально 

создаются участниками имущественных отношений для постоянного и 

профессионального участия в хозяйственном обороте и строятся на началах 

самоуправления и строго фиксированного членства их участников.  

Субъекты имущественных отношений, управляя деятельностью и 

имуществом созданной ими организации, выступают в роли самостоятельного 

участника гражданских правоотношений. Юридической формой данного вида 

имущественных отношений являются корпоративные (членские) 

правоотношения, которые имеют относительный характер, т.е. возникают 

только между участниками конкретного юридического лица. Отношения 

участников данной корпорации носят имущественный характер и основаны на 

внесении ими определенного взноса в уставной капитал юридического лица, 

который осуществляется путем передачи юридическому лицу части своего 

имущества. Возникающие корпоративные отношения по своей сути несколько 

отличаются от обязательственных, но по характеристике правового 

регулирования их можно квалифицировать как разновидность 

обязательственных (ст. 48 ГК РФ). 

 

1.2 Личные неимущественные отношения 
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Личные неимущественные отношения регулируют главным образом 

создание и использование результатов интеллектуального творчества 

(произведений науки, литературы и искусства, изобретений, промышленных 

образцов, программ для ЭВМ и т.д.), а также средств индивидуализации 

товара и их производителей (товарные знаки, фирменные наименования и 

т.п.). Особенности данной группы общественных отношений определяются 

нематериальной (невещественной) природой их объектов, представляющих 

собой идеи, образы, символы, которые выражены в какой-либо материальной 

форме и тесно и неразрывно связаны со своими создателями или носителями.  

Они характеризуются следующими основными чертами: 

- отсутствие экономического содержания независимо от их связи с 

имущественными отношениями; 

- нематериальные блага в качестве их предмета: имя, честь, достоинство, 

авторство на произведение науки, литературы и др.; 

- возникновение по поводу нематериальных благ, неотделимых от 

личности. 

В литературе высказаны две основные точки зрения на место личных 

неимущественных отношений в гражданском праве: 1) личные 

неимущественные отношения входят в предмет гражданского права, 

регулируются и охраняются им. 2) личные неимущественные отношения 

только охраняются гражданским правом.6 

Представляется, что защита (охрана) является одной из форм правового 

регулирования общественных отношений, её неотъемлемой частью. 

Государство, принимая какие-либо отношения под свою охрану и оформляя 

это в законе, через закон предписывает их участникам определённое 

поведение, устанавливает их права и обязанности, т.е. осуществляет правовое 

регулирование отношений данного вида. Это находит подтверждение в теории 

субъективного гражданского права, нормах и приобретения давности и т.п. 

 
6
 Гришаев С.П. Гражданское право. Ч.1. М., 2015. С.82. 
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Формулировка пт.2 ст.2 ГК РФ никоим образом не противоречит 

высказываемой позиции и не позволяет сделать обоснованный вывод о том, 

что ст. 2 ГК РФ «исключила неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, из предмета регулирования гражданского 

законодательства». Гражданское право издавна различало личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными, и не связанные 

с ними. Их отнесение к гражданско-правовому регулированию 

обусловливалось в первую очередь положением их участников, т.е 

характеристикой метода гражданского права: в настоящее время это – 

равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность участников 

гражданско-правовых отношений. Однако ценность жизни, здоровья, чести, 

доброго имени и т.п. вряд ли меняется в зависимости от положения их 

обладателя, эти блага не имеют стоимостной оценки. 

Нематериальные блага защищаются как объекты гражданских прав (ст. 

2, 128, 150 ГК РФ). Личные неимущественные отношения, которые: 1) 

возникают по поводу нематериальных благ или 2) направлены на 

материальные блага или 3) воздействуют на нематериальные блага, 

регулируются и в том числе охраняются гражданским правом. Это следует из 

логики юридической мысли и сопоставления, например ст.2, 9 и 150 ГК РФ.7 

Вместе с тем данные объекты в гражданском обороте могут 

использоваться как имущество, а складывающиеся правоотношения по поводу 

их использования приобретают товарную форму и становятся 

имущественными. Имущественная сторона этих отношений всегда выступает 

как зависимая производная от их неимущественной природы, и в этом 

заключается взаимосвязь рассматриваемых неимущественных отношений с 

имущественными, что создает возможность их гражданско-правового 

регулирования. Например, промышленные образцы и средства оформления 

 
7
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 
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индивидуализации товара или их производителей вообще не могут 

существовать вне товарного оборота.8 

В то же время некоторые неимущественные отношения не утрачивают 

своей основной неимущественной природы и могут существовать без прямой 

связи с имущественной формой. Например, отношения авторства на 

произведения науки, литературы и искусства или на изобретения возникают 

вне зависимости от возможности использования соответствующих объектов 

гражданского права в качестве товаров в имущественном обороте. Все они, 

однако, основываются на публичном, государственном признании создателей 

или носителей соответствующих нематериальных объектов их авторами или 

обладателями и охране их интересов от всяких посягательств, т.е. носят 

абсолютный характер.9 гражданский имущественный отношение 

Следовательно, данные отношения нуждаются в особом правовом 

оформлении, которое достигается с помощью признания за создателями или 

носителями соответствующих нематериальных объектов особых, 

исключительных прав, которые по своей правовой природе близки к вещным 

правам. Оформление и реализация этих прав регулируется авторским и 

патентным правом (применяется условное понятие "интеллектуальная 

собственность"), а также институтом так называемой промышленной 

собственности (определяющей правовой режим средств индивидуализации 

товаров и их производителей). 

К предмету гражданско-правового регулирования относится также 

защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ 

(гл. 8 ГК РФ). Речь идет о таких объектах гражданского права, как жизнь и 

здоровье человека, достоинство личности, ее честь и доброе имя, деловая 

репутация (последняя может касаться и юридических лиц), личная и семейная 

 
8
 Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. М., 2014. С.104. 
9
 Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. М., 2014. С.107. 
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тайна, право на имя, неприкосновенность частной жизни и т.д. По поводу 

названных объектов могут складываться лишь чисто личные, 

неимущественные отношения, которые неотделимы (неотчуждаемы) от 

человеческой личности и не могут ни передаваться другим лицам, ни 

прекращаться по каким-либо основаниям и, соответственно, не выступают 

объектом имущественных отношений.10 

Гражданское право защищает нематериальные блага присущими ему 

гражданско-правовыми средствами, например предоставляя их обладателям 

возможность предъявления судебных исков о пресечении действий, 

нарушающих их права и интересы, в том числе об опровержении порочащих 

сведений, об имущественной компенсации морального вреда и т.д. В то же 

время применение гражданско-правовых средств защиты еще не 

свидетельствует о том, что такие отношения могут в полной мере 

регулироваться гражданским правом. 

В юридической литературе было высказано обоснованное мнение о том, 

что личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 

лишь охраняются и защищаются, но не регулируются гражданским правом. 

Правда, это мнение подвергается убедительной критике, отстаивающей идею, 

что защита прав есть одна из форм правового регулирования, а обладатель 

такого неотчуждаемого блага имеет некоторые возможности по 

распоряжению ими, например вправе разрешить использовать данные о своей 

личности в средствах массовой информации. Само же право на защиту 

является обычным гражданским правом и элементом механизма гражданско-

правового регулирования.11 

По этому поводу менялась и позиция отечественного законодателя. В статье 1 

Основ гражданского законодательства Союза ССР 1991 г. личные 

 
10

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 
11

 Дианова О.С. Личные, не связанные с имущественными, отношения граждан в предмете гражданского 

права // Сибирский Юридический Вестник. - 2015. - №4. – С.45. 
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неимущественные отношения являлись составной частью предмета 

гражданского права, а Гражданский кодекс РФ 1994 г. в ст. 150 исходит лишь 

из возможности защиты личных неимущественных отношений. Данный 

подход объясняется реальным отсутствием в гражданском законодательстве 

системы содержательных, "позитивных" правил, устанавливающих 

самостоятельный их гражданско-правовой режим. В настоящее время 

гражданское право пока используется лишь для защиты такого рода 

отношений, а не для их прямой правовой регламентации.12  

 
12

 Гражданское право. Ч.1. / Под ред. Т.И. Илларионовой и др. - М., 2015. С.150. 



15 

 

ГЛАВА 2. МЕТОД И ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

2.1 Методы гражданского права 

 

При раскрытии сущности гражданского права надо учитывать 

специфику не только не только его предмета, но и его метода. Если предмет 

отвечает на вопрос «что регулирует» отрасль, то метод «как регулирует». 

Метод правового регулирования - система специфических способов, 

средств, приёмов, посредством которых право как регулятор общественных 

отношений воздействует на них в нормативном прядке, устанавливая правила 

поведения их участников, предоставляя им права и наделяя их обязанностями. 

Гражданско-правовой метод – способ воздействия на общественные 

отношения, который является дозволительным, характеризуется наделением 

субъектов на началах их юридического равенства способностью 

правообладания, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает 

установление правоотношений на основе правовой и имущественной 

самостоятельности сторон. Отсюда вытекают характерные черты, специфика 

этого метода.13 

Равенство участников гражданско-правовых отношений означает 

равные критерии возникновения, изменения и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей независимо от материального и социального 

неравенства, организационно-властной зависимости друг от друга, а также 

равные критерии ответственности за гражданские правонарушения. Речь идёт 

о равенстве общего правового положения участников гражданских 

правоотношений. Эта идея проходит через все институты гражданского права. 

«Способности иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признаётся в равной мере за всеми гражданами» (п.1 ст. 17 

 
13

 Яковлев В. Ф. Гражданско-правовые методы регулирования общественных отношений. М.: Закон и право, 

2014. С.44. 
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ГК РФ). «Права всех собственников защищаются равным образом» (п. 4 ст.212 

ГК РФ). От этой идеи производны все остальные признаки гражданского 

права.14 

Автономия воли участников гражданско-правовых отношений означает 

способность лица и имеющуюся у него (предоставленную государством) 

возможность самостоятельно и свободно формировать и проявлять свою волю. 

«Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе» (п.2 

ст.1 ГК РФ). 

ГК РФ даёт широкий и открытый перечень оснований возникновения 

гражданских прав обязанностей (ст. 8 ГК РФ). Главным образом отношения 

между участниками гражданского оборота как равными и свободными в своём 

волеизъявлении субъектами возникает в силу их соглашения (договора), т.е их 

инициативного волевого акта. «Они свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора» (п. 2 ст. 1 ГК РФ) Сторонам 

предоставлено право определять характер взаимоотношений между ними 

полностью или в определённой мере по собственному усмотрению, а также 

широкая возможность выбора между несколькими вариантами поведения в 

пределах, установленных законом (диспозитивность). 

ГК РФ провозглашает беспрепятственное осуществление гражданских 

прав и недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела. «Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 

государства» (п. 2 ст. 1 ГК РФ). К этим основаниям ограничения гражданских 

 
14

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 



17 

 

прав, воли участников гражданских правоотношений можно добавить целевое 

назначение используемого блага, охрану окружающей среды, природы и 

культурных ценностей.15 

Положение участников гражданских правоотношений определяется 

характером этих отношений. Прерогатива имущественных отношений в 

предмете гражданского права, их товарно-денежный, стоимостный характер 

обусловливают имущественную самостоятельность их участников. Они 

выступают в качестве обладателей обособленного имущества, наделённых 

распорядительной самостоятельностью. 

Право обладать имуществом и совершать сделки с ним входит в 

содержание правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Имущественная 

обособленность признаётся конституирующим признаком юридического 

лица. «Собственник в праве по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и другим правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц...» (п. 2 ст. 209 ГК РФ). ГК РФ провозглашает 

неприкосновенность собственности (п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

Признание необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав влечёт за собой защиту гражданских прав от 

правонарушений. Право на защиту, как и субъективное гражданское право в 

целом, есть мера возможного поведения управомоченного лица и включает и 

включает в себя несколько возможностей, обеспечивающих реализацию 

субъективного права на различных её этапах и в различных ситуациях. 

Участники гражданских правоотношений имеют равное право на защиту и 

свободны в выборе конкретной возможности защиты (равенство и 

диспозитивность).16 

 
15

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 
16

 Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права. - М..: 

Прогресс, 2015. С.144. 
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Самозащита гражданских прав и применение предоставленных законом 

мер оперативного воздействия, предполагающие собственные действия 

управомоченного лица, связаны с таким элементом автономии воли, как 

инициатива. Обращение к компетентным государственным или 

общественным органам с требованием применить к правонарушителю меры 

государственно- принудительного характера, в том числе задействовать 

механизм гражданско-правовой ответственности, развивает такую 

характеристику метода гражданского права, как равенство сторон, так как 

споры между ними разрешает орган, не связанный в административном в 

административном отношении ни с одной из сторон.17 

Ст. 12 ГК РФ содержит открытый перечень способов защиты 

гражданских прав, которые могут применяться этими органами в зависимости 

от объекта и характера нарушения защищаемого права. В основном они носят 

восстановительный характер. В гражданском праве принуждение по 

отношению к другим средствам правового воздействия (прежде всего – 

наделению правом и возложению обязанности) играет вспомогательную роль, 

поскольку эта отрасль регулирует нормальные отношения в обществе. 

Особенности гражданско-правовой ответственности – её 

имущественный характер, компенсационный характер, принцип полного 

возмещения вреда или убытков. Воздействие оказывается не только на 

личность правонарушителя, сколько на его имущественную сферу указанных 

в законе третьих лиц. Даже защита личных неимущественных прав 

предусматривает имущественно-стоимостные меры воздействия, например 

денежную компенсацию (ст. 151, п. 5 ст. 152 ГК РФ). 

Для гражданского права важны не штрафные меры, а восстановление 

имущественно или лично-правового положения, которое существовало до 

факта правонарушения. «Лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причинённых ему убытков...» (п. 1 ст.15 ГК РФ). «Уплата 

 
17

 Ломовский В.Д. О методе правового регулирования. // Журнал российского права. - 2015. - №4/5. - С.93. 
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настройки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 

обязательства не освобождают должника от исполнения обязательств в 

натуре...» (п. 1 ст.396 ГК РФ). Исключение из общего правила представляет 

собой альтернативный принцип возмещения вреда: «Удовлетворяя требования 

о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает 

лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре 

(предоставить вещь того же рода и качества, исправить повреждённую вещь и 

т.п.) или возместить причинённые убытки (пункт 2 статьи 15)»(ст. 1082 ГК 

РФ). Здесь сохраняется лишь общий принцип полного возмещения вреда (п.1 

ст. 1064 ГК РФ).18 

Спецификой современного этапа развития гражданского права является 

его применение к имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

том числе к налоговым или другим финансовым и административным 

отношениям (п. 3 ст. 2 ГК РФ). Но это допускается только в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством. 

В принципе гражданское право устанавливает в целом единый правовой 

режим для всех отношений: как с участием гражданина-потребителя, так и с 

участием предпринимательских структур. Хотя споры с участием граждан-

потребителей – это споры, относящиеся к ведению общих судов, а споры, в 

которых, с обеих сторон участвуют предприниматели, - это споры, 

подведомственные, как правило, арбитражным судам, но и общие суды, и 

арбитражные применяют одно и то же – гражданское – законодательство.19 

Устанавливая общий правовой режим, ГК одновременно проводит 

определённую индефференциацию между предпринимательскими 

отношениями и отношениями с участием гражданина как потребителя, 

которая проходит через все институты (собственности, договорные и т.д.). 

 
18

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 
19

 Ломовский В.Д. О методе правового регулирования. // Журнал российского права. - 2015. - №4/5. - С.94. 
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Различна мера свободы и мера ответственности для потребителей и 

предпринимателей. В ГК намечена линия на защиту (в первую очередь, со 

стороны государства) гражданина-потребителя как более как более слабой 

стороны, однако она не во всех случаях подкреплена конкретными 

механизмами. Ещё менее однозначно решается вопрос о свободе договора. 

Например, участникам гражданского оборота предоставляется 

возможность исполнить обязательство досрочно, если это не запрещено 

законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не 

вытекает из существа обязательства. В то же время досрочное исполнение 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательского предпринимательской деятельности, допускается 

только тогда, когда это прямо предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или условиями обязательства или вытекает из обычаев делового 

оборота или существа обязательства, т.е. действует две прямо 

противоположные презумпции: для предпринимателей – против возможности 

досрочного исполнения обстоятельства и для всех иных участников 

гражданского оборота – в пользу такой возможности (ст. 315 ГК РФ).20 

В ст.321 и 322 ГК РФ содержится указание на то, что при 

множественности кредитов у одного должника, такие содолжники и такие 

сокредиторы признаются долевыми. Это означает, что каждый из 

содолжников должен исполнять, а каждый из сокредиторов вправе требовать 

исполнение обязательства только в пределах своей доли. В то же время в 

обязательстве, связанном с предпринимательской деятельностью, всё обстоит 

наоборот: все сокредиторы и все содолжники предполагаются солидарными, 

т.е. каждый из сокредиторов вправе требовать исполнения обязательства в 

свою пользу в полном объёме, а каждый из содолжником обязан по 

 
20

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья (по состоянию на 20 февраля 2015 

год). – Новосибирск, 2015. 
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требованию кредитора и по его выбору исполнить обязательство в полном 

объёме. Солидарная ответственность – это повышенная ответственность. 

Статья 310 ГК РФ устанавливает, что односторонний отказ от 

исполнения обязательства недопустим, за исключением случаев, 

установленных законом. Но для предпринимательских отношений делается 

исключение: односторонний отказ от исполнения обязательства между 

предпринимателями допускается и в тех случаях, когда это предусмотрено 

договором. 

Особое значение имеет различие, проведённое в статье, посвящённой 

основаниям ответственности за нарушение обязательств. Вслед за Кодексом 

1964 г. Новый Кодекс предоставляет должнику, не исполнившему или 

надлежащим образом исполнившему обязательство, возможность 

освободиться от ответственности, доказав отсутствие своей вины (нарушение 

обязательства не связано ни с умыслом, ни с неосторожностью должника). 

Иное решение содержится в Кодексе 1994 г. В отношении нарушения 

обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. В этом 

случае действуют прямо противоположный принципу вины «принцип 

прощения». Последний означает, что должник отвечает за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства независимо от наличия или 

отсутствия вины в нарушении обязательства. Освобождает от ответственности 

только действие непреодолимой силы. В ряде случаев профессиональный 

участник гражданского оборота несёт ответственность и за действие 

неопределимой силы, а от ответственности его освобождает только умысел 

потерпевшего.21 

Общая тенденция развития гражданского права и законодательства 

состоит в расширении сферы действия диспозитивных норм и ориентации 

императивных норм на защиту более слабой стороны правоотношения. 

 

 
21

 Толстой ЮЖ. Метод правового регулирования и его исследователи // Правоведение. – 2015. - № 6. - С.110. 
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2.2 Признаки гражданского права 

 

Как и всякая система, гражданское право представляет собой единство 

закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей и 

предполагает не только единство, но и дифференциацию. Входящие в предмет 

гражданского права общественные отношения подразделяются на 

определённые группы, составляющие предметы гражданского права и 

институтов гражданского права. 

Под правовым институтом понимают законодательно обособленную 

совокупность правовых норм, обеспечивающих комплексное регулирование 

определённой относительно самостоятельной группы однородных и 

взаимосвязанных общественных отношений (или их однородных сторон). То 

есть для института права характерны односторонность содержания, 

комплексность правового регулирования и законодательная обособленность. 

Подотрасль права представляет собой совокупность нескольких 

однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых институтов 

и имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования. 

В теории права дискутируется вопрос о субинститутах права и 

комплексных отраслях права. Например: гражданское право – отрасль права; 

его подотрасль – обязательственное право; его институт – возмещение 

морального вреда. Отрасли права; гражданское, финансовое, 

административное; комплексная отрасль – акционерное право. Если первая 

позиция находит определённое подтверждение в законодательстве и 

правоприменительной практике, то во втором случае происходит смещение 

отраслей права, науки и законодательства.22 

Так как отношения и связи гражданско-правовых норм определяются не 

сами по себе нормами права, нормативными актами, а общественными 

 
22

 Гражданское право. Ч.1. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 2015. С.254. 
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отношениями, регулируемыми этими нормами, необходимо различать 

систему гражданского права и гражданского законодательства. 

Во-первых, в систему гражданского законодательства входят только 

нормы, содержащиеся в ГК и в принятых в соответствии с ним иных 

федеральных законах, регулирующих гражданско-правовые отношения (п. 2 

ст.3 ГК РФ). В систему права входят и другие юридические нормы, 

содержащиеся в указах Президента Российской Федерации, постановлениях 

Правительства Российской Федерации, актах федеральных органов 

исполнительной власти, в актах муниципальных образований, юридических 

лиц. Кроме того, в систему права входят правовые обычаи и правовые 

прецеденты, которые наряду с нормативными актами являются источниками 

гражданского права, но не входят в гражданское законодательство. 

Во-вторых, отрасль права (в частности, гражданское право), имеющая 

единый предмет и метод регулирования, отличается высокой степенью 

однородности. Отрасль законодательства (в частности, гражданское 

законодательство) не имеет единого метода, выделяется только по предмету 

регулирования, включающего в себя весьма различные отношения. Не 

совпадают, хотя и имеют много общего и воздействуют друг на друга, система 

отрасли гражданского права и система науки гражданского права. 

Система отрасли гражданского права как единство и дифференциация 

основных составляющих её содержание структурных частей включает в себя: 

1. Общие (основные) положения: 

1.1 Понятие гражданского права, его предмет, метод, принципы и 

функции. 

1.2 Понятие, структура и применение гражданского законодательства. 

1.3 Общая характеристика оснований возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей. 

1.4 Общие условия осуществления гражданских прав, исполнения 

обязанностей и способы защиты гражданских прав. 
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1.5 Субъекты гражданских правоотношений. 

1.6 Объекты гражданских правоотношений. 

1.7 Сделки. 

1.8 Представительство. 

1.9 Сроки и исковая давность. 

2. Право собственности и иные вещные права: 

2.1 Общие положения о праве собственности (понятие, содержание, 

объекты, субъекты, основания возникновения и прекращение). 

2.2 Формы пава собственности. 

2.3 Общие положения об иных вещных правах (понятие, содержание, 

объекты, субъекты, основания возникновения и прекращение). 

2.4 Классификация вещных прав. 

2.5 Право общей собственности. 

2.6 Защита права собственности и иных вещных прав. 

3.Обязательственное право: 

3.1 Общее положение об обязательствах. 

3.2 Договорные обязательства: 

а) обязательства по передачи имущества в право собственности или иное 

вещное право; 

б) обязательство по выполнению работ; 

в) обязательства по оказанию услуг: 

транспортные обязательства; 

обязательства по расчётам и кредитованию, банковские сделки; 

обязательство по хранению; 

обязательства по страхованию; 

г) обязательство по совместной деятельности; 

д) односторонние обязательства; 
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е) смешанные обязательства. 

3.3 Внедоговорные обязательства: 

а) обязательства вследствие причинения вреда; 

б) обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

4. Личные неимущественные права. 

5. Права на результаты творческой деятельности. 

6. Наследственное право.23 

В этой системе можно заметить отголоски системы предмета 

гражданского права, объектов гражданских правоотношений, а также её 

недостаточную чёткость и разработанность. 

Общие (основные) положения гражданского права не могут быть 

квалифицированы ни в качестве субинститута, ни в качестве института, ни в 

качестве подотрасли права. Они содержат нормы, которые применимы при 

регулировании всех гражданских правоотношений, распространяются на весь 

предмет гражданского права, отражают его однородность, служат 

объединяющим началом для остальных элементов системы гражданского 

права, представляют своеобразный юридическо-технический аппарат для их 

использования, облегчают практическое применение гражданского права и 

гражданского законодательства. В их рамках выделяют, например, институты 

защиты гражданских прав, институты юридического лица, институты ценных 

бумаг, институт сделок, институт исковой давности. Но несмотря на то, что 

они входят в более крупные группы общественных отношений, вряд ли можно 

говорить о «подотрасли лиц» и т.п. 

Остальные группы отношений (со 2 по 5) постепенно приобрели статус 

подотраслей гражданского права. Они отражают самые значительные и 

специфические виды общественных отношений в предмете 

гражданско-правового регулирования. 

 
23

 Гражданское право. Ч.1. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 2015. С.257. 
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Такая подотрасль, как «право собственности и иные вещные права» 

регулирует отношения, опосредующие статику имущественных отношений. 

Здесь присутствует комплекс норм общего характера: о приобретении и 

прекращении права собственности, его защите и др. Остальные нормы можно 

классифицировать по формам собственности (плюс нормы, регулирующие 

отношения общей собственности), по объектам вещных прав и т.п. 

Самой крупной по объёму и наиболее разработанной в гражданском 

праве является подотрасль обязательственного права, опосредуящая динамику 

имущественных отношений, отношения экономического, гражданского 

оборота. Её «общую часть» составляют нормы, регулирующие возникновение 

обязательств, их исполнение, меры обеспечения исполнения, ответственность 

за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение, иные способы 

прекращения обязательств. 

«Особенная часть» не всегда может подняться с уровня констатации 

факта – например, существование такого вида договоров, как купля-продажа, 

до уровня анализа и обобщения. В связи с этим наряду с общим понятием 

«обязательства по оказанию услуг» в систему попадает частное понятие 

«обязательства по страхованию». Никоим образом не умаляя специфику 

последних, которая позволяет отдельным исследователям настаивать на 

выделении этих отношений в подотрасль страхового права, всё же необходимо 

признать, что подобный подход нарушает чистоту классификации.24 

Большим динамизмом отличается подотрасль «Права на результаты 

творческой деятельности». В её предмет входят как имущественные, так и 

личные неимущественные отношения. Она регулирует статику отношений 

(принадлежность, осуществление и защиту прав), их динамику (обязательства 

по созданию, использованию и отчуждению результатов творческой 

деятельности). Эта подотрасль прошла путь от единичных норм, 

регулирующие отношения, связанные с созданием, использованием и т.д. 

 
24

 Гражданское право. Ч.1. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 2015. С.260. 
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произведений искусства, изобретений и т.п., до блока авторского и смежных с 

ним прав, патентного права и т.д. 

И, наконец, наследственное право, которое также опосредует динамику 

имущественных отношений, но наряду с элементами обязательственного 

права содержит в себе элементы вещных прав, не совпадая полностью ни с 

первым, ни с последним. 

Сейчас всё чаще говорят о предпринимательском праве, акционерном, 

жилищном, транспортном, морском, страховом и т.д. Но, как уже отмечалось 

ранее это вопросы системы гражданского законодательства, системы науки 

гражданского права и системы учебных курсов гражданско-правовой 

специализации. 

Что же касается непосредственно системы гражданского права, как 

отрасли права, то она не остаётся неизменной. Развитие правового 

регулирования отдельных видов общественных отношений приводит к 

обособлению соответствующих групп правовых норм, образованию новых 

институтов гражданского права в пределах указанных структурных 

подразделений. 
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Заключение 

 

Итак, предметом гражданского права являются две группы 

общественных отношений. Применительно к предмету гражданского права 

отмечено существование статутных (институциональных, определяющих 

правовое положение) и обязательственных отношений. Кроме того, 

выделяются отношения собственности, обязательственные отношения, 

отношения в сфере творческой деятельности (по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности), личные неимущественные отношения. 

Последние уравнены по характеру правового регулирования с 

имущественными отношениями. 

Имущественные и неимущественные отношения, не обладающие 

вышеуказанными признаками, не относятся к предмету гражданского права и 

не могут регулироваться его нормами. Прежде всего, это имущественные 

отношения, основанные на административном или ином властном подчинении 

одной стороны другой: налоговые и финансовые отношения, отношения по 

управлению государственным и иным публичным имуществом, отношения, 

возникающие между государственными органами. Имущественные 

отношения, входящие в предмет гражданского права, в свою очередь 

разделяются на отношения, связанные с принадлежностью имущества 

определенным лицам или с управлением им либо с переходом имущества от 

одних лиц другим, и юридически оформляются с помощью вещных, 

корпоративных и обязательственных прав. 

Личные неимущественные отношения, как предмет гражданско-

правового регулирования, также подразделяются на отношения, связанные с 

имущественными, и отношения, не связанные с таковыми. Первая из 

указанных групп отношений обычно получает гражданско-правовое 

оформление с помощью категории исключительных прав, а вторая касается 

неотчуждаемых нематериальных благ личности, в определенных случаях 

подлежащих гражданско-правовой защите. Имущественные отношения 
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составляют основную, преобладающую часть предмета гражданского права, 

которая складывается по поводу конкретного имущества или материальных 

благ, имеющих имущественно-стоимостной характер.  

Гражданско-правовой метод – способ воздействия на общественные 

отношения, который является дозволительным, характеризуется наделением 

субъектов на началах их юридического равенства способностью 

правообладания, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает 

установление правоотношений на основе правовой и имущественной 

самостоятельности сторон. Равенство участников гражданско-правовых 

отношений означает равные критерии возникновения, изменения и 

прекращения субъективных гражданских прав у их носителей независимо от 

материального и социального неравенства, организационно-властной 

зависимости друг от друга, а также равные критерии ответственности за 

гражданские правонарушения. Речь идёт о равенстве общего правового 

положения участников гражданских правоотношений.  

Гражданское право представляет собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей и предполагает не 

только единство, но и дифференциацию. Входящие в предмет гражданского 

права общественные отношения подразделяются на определённые группы, 

составляющие предметы гражданского права и институтов гражданского 

права. Под правовым институтом понимают законодательно обособленную 

совокупность правовых норм, обеспечивающих комплексное регулирование 

определённой относительно самостоятельной группы однородных и 

взаимосвязанных общественных отношений (или их однородных сторон). То 

есть для института права характерны односторонность содержания, 

комплексность правового регулирования и законодательная обособленность. 
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