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ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

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

система гражданского права, соотношение с другими отраслями. 



 

Гражданское право — это отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с имущественными личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, имущественной 

самостоятельности их участников. 

Кроме того, под гражданским правом понимают: 

1. науку как систему знаний о гражданско-правовых явлениях и как деятельность 

по производству новых знаний. 

2. учебный курс как систему информации о гражданско-правовых знаниях. 

3. гражданское законодательство как систему нормативных актов. 

Термин "гражданское право" берет свое начало от наиболее древней части 

римского правопорядка - "цивильного права" (iuscivile), под которым понималось право 

жителей Рима (civesRomani) как государства-города (civitas), т.е. право исконных римских 

граждан - квиритов (iuscivileQuiritium, "квиритское гражданское право"). В дальнейшем, 

как известно, iuscivile охватило практически всю область частного права (iusprivatum) и 

стало отождествляться с ним, а затем известный процесс рецепции (заимствования) 

римского частного права европейскими правопорядками привел к переносу этого понятия 

в современную юридическую терминологию (Zivilrecht, droitcivil, civillaw). 

В известном смысле гражданское право действительно можно считать "правом 

граждан", поскольку оно призвано регулировать подавляющее большинство их 

взаимоотношений имущественного, а в определенной мере и неимущественного 

характера. Поэтому государство (публичная власть), учитывая частный характер таких 

взаимосвязей, со своей стороны предоставляет своим гражданам возможность 

саморегулирования этих отношений, ибо никакие его отдельные нормативные акты, ни 

даже их совокупность не в состоянии предусмотреть все встречающиеся в реальной жизни 

ситуации. 

Предмет гражданского права. 

Предмет отрасли права — это круг общественных отношений, которые она 

регулирует. 

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, а также 

связанные с имущественными личные неимущественные отношения. 

В предмет гражданского права входят: 

имущественные отношения; 

личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

Имущественные отношения включают в себя: 

вещные; 

обязательственные. 

Личные неимущественные права, связанные с имущественными — это 

отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной 

собственности. Указанные объекты носят нематериальный характер и в результате их 

создания у автора возникают прежде всего неимущественные права на использования 

объекта определенным способом, право получения вознаграждения. 

Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными — это 

отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ — неотчуждаемых прав и 

свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство — ст. 150 ГК РФ). Такие объекты не 

могут быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. 

Особенности состава предмета гражданского права 

Под имущественными обычно понимают общественные отношения, которые 

возникают по поводу различных материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг и иного 

имущества в широком смысле этого слова. 



Наряду с имущественными отношениями гражданское право регулирует личные 

неимущественные отношения, которые должны отвечать следующим требованиям: 

предметом этих отношений являются нематериальные блага - честь, достоинство, 

деловая репутация, товарный знак, наименование юридического лица, авторское 

произведение и т. д.; 

они неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц; 

независимо от их связи с имущественными отношениями в них отсутствует 

экономическое содержание. 

Кроме того, в состав предмета гражданского права входят и отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Что касается отношений, основанных на властном подчинении одной стороны 

другой, то по отношению к ним гражданское законодательство не применяется, если иное 

не предусмотрено законодательством (п. 3 ст. 2). 

Вопрос о предмете гражданского права носит дискуссионный характер.  Ряд 

авторов полагают, что необходимо отграничить имущественные отношения от 

материальных, производственных и экономических. 

Более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые считают, что 

понятия производственных, материальных, экономических и имущественных отношений 

с разных сторон отражают различные свойства одних и тех же общественных 

отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ. 

Различные критерии предлагаются и для отграничения имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом, от имущественных отношений, 

входящих в предметы других отраслей. Так, Г.Н. Братусь специфический признак 

имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, усматривает в 

имущественной самостоятельности их субъектов; С. С. Алексеев — в имущественно-

распорядительной самостоятельности участников имущественных отношений А. В. 

Дозорцев в качестве такого критерия использует признак обособленного в обороте 

имущества. Ю.К. Толстой считает, что в качестве искомого признака выступает 

равенство участников имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

 

Метод гражданского права 

Чтобы отграничивать предмет гражданско-правового регулирования от круга 

отношений, регулируемых иными отраслями права, необходимо учитывать метод 

правового регулирования. В теории права под ним понимается совокупность приемов и 

способов воздействия на общественные отношения. 

Выделяют два метода правового регулирования: 

метод власти и подчинения (метод субординации, императивный метод); 

метод равенства участников правоотношений (метод координации, 

диспозитивный метод); 

Первая разновидность характерна для публичного права, вторая — для частного, 

в том числе для гражданского. 

Основными признаками метода гражданско-правового регулирования являются: 

юридическое равенство участников гражданских правоотношений; 

автономия воли участников; 

имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений; 

Основными и наиболее важными чертами метода гражданско-правового 

регулирования являются следующие: 

 

1. равенство участников гражданских отношении.  



Например, права всех собственников защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 

ГК РФ), т. е. речь идет о равенстве правового положения участников гражданского 

оборота; 

2. автономия воли участников гражданско-правовых отношений, означающая 

способность и возможность лица самостоятельно и свободно формировать и проявлять 

свою волю. В основании возникновения большей части отношений между участниками 

гражданского оборота лежит соглашение, т. е. их инициативный волевой акт; 

3. имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений. 

Так, право обладать имуществом и совершать сделки с ним входит в содержание 

правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Что касается юридического лица, то его 

имущественная обособленность закреплена законодателем в качестве конституирующего 

признака (абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК РФ); 

4. защита нарушенных гражданских прав как мера возможного поведения 

управомоченного лица. Участники гражданских правоотношений имеют равное право на 

защиту и свободны в выборе конкретной возможности защиты. 

5. гражданская ответственность характеризуется тем, что имеет компенсационную 

направленность, отвечающую принципу полного возмещения убытков или вреда.  

 

Функции гражданского прав 

Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы 

обладает присущими ему в этой системе особыми функциями (задачами). 

Основными функциями гражданского права являются: 

регулятивная; 

охранительная. 

- Регулятивная функция гражданского права 

Особенностью гражданско-правового регулирования является преобладание в 

нем регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями, выполняемыми 

уголовным правом). Роль гражданского права состоит прежде всего в регулировании 

нормальных экономических отношений, складывающихся в обществе. Иначе говоря, 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. 

Таким образом, регулятивная функция гражданского права заключается в 

предоставлении участникам регламентируемых отношений возможностей их 

самоорганизации, саморегулирования. 

- Охранительная функция гражданского права 

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. 

 

Принципы гражданского права 



Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие 

руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления 

общеобязательный характер. 

Значение правовых принципов: 

они отражают существо содержания, социальную направленность и главные 

отраслевые особенности правового регулирования (это позволяет лучше понимать его 

смысл, правильно толковать и применять конкретные правовые нормы); 

они должны учитываться при обнаружении пробелов в законодательстве и 

применении правовых норм по аналогии 

Принципы гражданско-правового регулирования: 

принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 

принцип юридического равенства; 

принцип неприкосновенности собственности (как частной, так и публичной); 

принцип свободы договора; 

принцип диспозитивности; 

принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав; 

принцип запрета злоупотребления правом; 

принцип всемерной охраны и судебной защиты гражданских прав. 

- Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 

характеризует гражданское право как частное право. Он обращен прежде всего к 

публичной власти и ее органам, прямое, непосредственное вмешательство которых в 

частные дела, в том числе в хозяйственную деятельность участников имущественных 

отношений — товаровладельцев-собственников, допустимо теперь только в случаях, 

прямо предусмотренных законом. В сфере личных неимущественных отношений данный 

принцип конкретизируется также в положениях о неприкосновенности частной жизни, о 

личной и семейной тайне граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ). 

- Принцип юридического равенства характеризует правовое положение (статус) 

участников гражданских правоотношений. 

В гражданском праве имеются и необходимые изъятия из названного принципа. 

Так, гражданский закон предъявляет повышенные требования к предпринимателям как к 

профессиональным участникам оборота и, наоборот, предоставляет дополнительные 

правовые гарантии гражданам-потребителям. 

- Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной, 

означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им 

имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия или запрета либо 

ограничений в использовании. Очевидно фундаментальное значение данного принципа 

для организации имущественного оборота, участники которого выступают как 

независимые товаровладельцы. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как 

по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), принятому на законных основаниях. 

Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо 

установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной 

компенсацией. 

- Принцип свободы договора является основополагающим для развития 

имущественного (гражданского) оборота. 

ГК РФ Статья 421. Свобода договора 

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, 

когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 

добровольно принятым обязательством. 

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не 

предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, 



указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не 

исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к 

отдельным отношениям сторон по договору. 

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 

договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 

смешанного договора. 

Например, общая цель договора на изготовление, поставку и установку 

оборудования, являющегося смешанным и содержащего элементы договоров подряда и 

поставки, состоит в получении покупателем-заказчиком готового к эксплуатации 

оборудования и платы поставщиком- подрядчиком. 

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 

актами (статья 422). 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 

стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 

договора определяется диспозитивной нормой. 

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, 

соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон. 

- Принцип диспозитивности в гражданском праве означает возможность 

участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в 

соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения. 

- Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает 

устранение всяких необоснованных помех в развитии гражданского оборота. Он 

конкретизируется, в частности, в свободе предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ), а также в свободе 

перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 

ГК), характеризующей свободу имущественного оборота. 

Законом при этом могут устанавливаться лишь некоторые необходимые в 

общественных (публичных) интересах ограничения, например, лицензирование 

отдельных видов предпринимательства, запрет монополизации рынка или 

недобросовестной конкуренции и т.п. 

- Принцип запрета злоупотребления правом (п. 1 ст. 10 ГК) можно считать общим 

изъятием («генеральной клаузулой», или оговоркой) из общих частноправовых начал. В 

соответствии с ним исключается безграничная свобода в использовании участниками 

гражданских правоотношений имеющихся у них прав. Данный принцип лежит и в основе 

объявления недействительными кабальных и некоторых других сделок (ст. 169 и 179 ГК). 

Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено 

совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона 

воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по 

иску потерпевшего. 

- Принцип всемерной охраны и судебной защиты гражданских прав в целом 

характеризует правоохранительную функцию (задачу) гражданско-правового 

регулирования. Гражданское право содержит большой инструментарий 

правоохранительных средств, позволяющих его субъектам эффективно охранять любые 

свои права и законные интересы (ст. 11-15 ГК). 

 



Система гражданского права 

 

Под системой права в теории права понимается внутреннее строение права, 

деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты в соответствии с предметом и 

методом правового регулирования. При этом особо следует подчеркнуть, что система 

права обусловливает систему законодательства и неразрывно с ней связана. 

Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной 

отрасли и права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов. 

Подотрасль гражданского права - это комплекс правовых норм, регулирующих 

однородные группы отношений и имеющих свои общие положения. 

В российском законодательстве в настоящее время принято выделять пять 

подотраслей: 

Вещное право, оформляющее принадлежность вещей (имущества) участниками 

имущественных отношений в качестве необходимой предпосылки и результата 

имущественного оборота; 

Обязательственное право, оформляющее собственно имущественный оборот. В 

свою очередь оно разделяется надоговорное и деликтное право, имея при этом единую для 

них собственную Общую часть. Договорные обязательства далее дифференцируются на 

группы обязательств по передаче имущества в вещное право, в пользование, по 

выполнению работ, по оказанию услуг, по совместной деятельности и т.д.; 

Исключительные права, охватывающие институт так называемой 

интеллектуальной собственности (права, оформляющие принадлежность и режим 

использования нематериальных объектов, являющихся результатами творческой 

деятельности, произведений науки, литературы и искусства, изобретений и полезных 

моделей и т.п.) и институт гак называемой промышленной собственности 

(устанавливающий правовой режим промышленных образцов, фирменных наименований, 

товарных знаков и т.п.); 

Наследственное право, регулирующее переход имущества в случае смерти 

граждан к другим лицам: 

Защита нематериальных (личных неимущественных) благ (чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и юридических лиц, жизни, здоровья и личной 

неприкосновенности граждан, их частной жизни и т.п.). 

В свою очередь перечисленные подотрасли делятся на институты - совокупности 

норм, регулирующих менее крупные однородные группы общественных отношений. Так, 

в подотрасли вещных прав можно выделить институты права собственности, 

ограниченных вещных прав, вешно-правовых способов их защиты, а в подотрасли 

обязательственного договорного права — институты отдельных договорных обязательств 

(купли-продажи, аренды, подряда и т.д.). 

Институты разделяются на еще более дробные, мелкие совокупности норм - 

субинституты, которые, однако, тоже сохраняют единство и однородность своего 

предмета. Например, институты договорных обязательств разделяются на субинституты, 

охватывающие правила об отдельных их разновидностях (институт договора купли-

продажи — на субинституты розничной купли-продажи, поставки, контрактации и т.д.; 

институт договора аренды — на субинституты проката, аренды транспортных средств, 

предприятий, финансовой аренды и т.д.). Институты и субинституты тоже имеют общие 

положения, свидетельствующие о юридической однородности охватываемых ими норм. 

Кроме того, гражданское право делится на две части — Общую и Особенную. 

Нормы, включенные в Общую часть, имеют значение для всех подотраслей, входящих в 

Особенную часть. Таким образом, система гражданского права такова: 

Общая часть: 

введение в гражданское право (понятие отрасли права, предмет, методы, 

принципы, система, источники гражданского права); 



субъекты и объекты гражданского оборота; 

гражданское правоотношение; 

возникновение, осуществление и защита гражданских прав. 

Особенная часть: 

вещное право (оформляет принадлежность вещей (имущества) участникам 

имущественных отношений); 

обязательственное право (оформляет собственно имущественный оборот); 

исключительные права, оформляющие правовое регулирование результатов 

творческой деятельности (интеллектуальная собственность); 

наследственное право (регулирует переход имущества в случае смерти граждан): 

личные неимущественные права (защита чести, достоинства, деловой репутации, 

жизни, здоровья граждан, неприкосновенность частной и личной жизни). 


