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Тема 1.2. Принципы и источники гражданского права.  

 

План работы  

  

1. Изучение нового материала (составление конспекта).  

 

Задания к уроку   

  

1. Составить конспект по лекции преподавателя. См. Приложение 1  

  Требования по оформлению тетради с конспектом:  

1) тетрадь должна быть подписана;  

2) страницы в тетради должны быть пронумерованы;   

3) номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы, а рядом написать 

фамилию и инициалы студента (для удобства проверки выполненной работы).  

(Например: «4 – Иванов А.А.», «5 – Иванов А.А.» и т.д.). 

 

Не позднее дня, следующего за днем занятия, конспект необходимо отправить на 

проверку на электронную почту bmpbee@mail.ru  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

Тема 1.2. Принципы и источники гражданского права. 

 

1. Принципы, функции и система гражданского права 

 

Гражданско-правовые принципы – это устойчивые нормативные и инструктивные 

положения, сообразно которым создается нормативная база гражданско-правового 

регулирования, регламентируется поведение субъектов гражданского права и 

правоприменения. Нормативно они зафиксированы в ст. 1 ГК РФ, поэтому могут 

использоваться прямо. Когда в законодательстве есть пробелы и необходимо применить 

аналогию права, используются его основные начала, т. е. принципы гражданского права. 

Этих принципов восемь. 

1. Принцип равенства участников гражданских отношений. 

Как уже отмечалось, ст. 1 ГК РФ закрепляет утверждение о том, что в основе 

гражданского законодательства лежит «признание равенства участников регулируемых им 

отношений...». Отражая и закрепляя это равенство, нормы гражданского права (ст. 2 ГК РФ) 

распространяют его на всех субъектов имущественных и личных неимущественных 

отношений. В области имущественных и личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом, проявление принципа равенства субъектов 

обнаруживается и в том, что гражданская правоспособность признается в одинаковой 

степени за всеми гражданами, что следует из норм ст. 17 ГК РФ.  

Основным для принципа равенства участников отношений, регулируемых 

гражданским правом, выступает конституционный принцип равенства. Он выражен и 

зафиксирован в п. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Все равны 

перед законом и судом…». Поэтому в большей степени начало равенства должно защищать 

и гарантировать интересы иных участников гражданского оборота, вступающих с 

государством в гражданские правоотношения. 

2. Принцип неприкосновенности собственности означает признание в России 

разных форм собственности (частная, государственная, муниципальная и пр.) и 

предоставление им одинаковой правовой защиты (ст. 212 ГК РФ). Настоящий принцип 

является базисом имущественного режима экономики. Ни один из субъектов гражданского 

права не должен быть лишен его имущества по-иному, нежели чем по решению суда, 

которое выносят лишь в случаях, непосредственно установленных законом. 

Собственнику гарантировано право свободно в соответствии с собственным 

усмотрением владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. 

Государство зафиксировало в Конституции страны общую норму, в соответствии с которой 

в Российской Федерации признаются и защищаются в равной степени все формы 

собственности – это относится и к частной, и к государственной, и к муниципальной, и к 

иным (п. 2 ст. 8). Запрещается принудительность изъятия у собственника имущества, 

исключение составляют случаи, прямо названные в законе. Их перечень имеет 

исчерпывающий характер и охватывает максимально ограниченное количество (п. 2 ст. 235 

ГК РФ). Право собственности обеспечено защитой от посягательства всех третьих лиц, в т. 

ч. органов государственной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, в 

соответствии п. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, «принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд допускается лишь при условии предварительного и 

равноценного возмещения». 

3. Принцип свободы договора. Договорная свобода – это реализация возможностей 

урегулирования правил поведения юридически равноправных участников гражданского 

оборота. Вследствие этого, безусловно, большая часть характерных договорных связей, 

способствующих унификации правил экономического оборота, имеет единое строение, а 



сам договор представляет систему взаимосвязанного уравновешивания прав. В 

действующем законодательстве содержание начала свободы договора в общем виде 

раскрыто в ст. 421 ГК РФ, являющейся ключевой для уяснения существа договорного права.  

Содержанием принципа свободы договора является объединение нескольких 

элементов; одним их них следует назвать свободу заключения договора, в соответствии с 

чем граждане и юридические лица вольны в заключении договора, т. е. имеют возможность 

по собственному усмотрению принимать решение вступать в договорные связи или нет; 

свободны они и в определении места и времени вступления в них. В свободе заключения 

договора присутствует и иная сторона: понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, которые устанавливаются в законе. Свободу в вопросе 

заключения договора возможно ограничить или в интересах наиболее «слабой» стороны 

(публичный договор), или в интересах государства и общества (обязанность заключения 

государственного контракта). 

В качестве второго элемента содержания принципа свободы договора следует 

назвать свободу установления вида заключаемого договора. Это подразумевает, что 

стороны вправе заключать как предусмотренные, так и не предусмотренные правовыми 

актами договоры (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Действительность таких договоров будет зависеть от 

того, насколько этот договор соответствует либо нормам, применяемым к сходным 

отношениям, либо, в отсутствие таковых, общим началам, смыслу гражданского 

законодательства и требованиям добросовестности, разумности и справедливости.  

Следующий элемент принципа свободы договора – это свобода выбора контрагента 

по договору, что является одной из существенных гарантий беспрепятственного 

волеизъявления субъектов, участвующих в гражданских правоотношениях. Немаловажным 

элементом содержания принципа свободы договора выступает свобода вырабатывания 

условий договора, благодаря которому субъект принимает окончательное решение о 

заключении договора, определении его вида, выборе партнера, с которым планируется 

заключить договор, и, наконец, с выбранным контрагентом устанавливаются 

взаимовыгодные условия договора. 

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Органы власти и все прочие лица не имеют права вмешиваться в личные дела 

субъектов гражданского права, если они воплощают в жизнь собственную деятельность не 

в противоречии требованиям законодательства. В качестве произвольного понимают 

вмешательство, которое не основано на законе. Принцип недопустимости чьего-либо 

вмешательства в частные дела широко применим в гражданско-правовых отношениях.  

Под «частными делами» понимают право граждан и юридических лиц 

самостоятельно по собственной воле принимать решения в вопросах участия в отношениях, 

которые имеют частноправовой характер. Самые существенные грани принципа 

неприкосновенности частной жизни граждан отражены в ст. 12 Всеобщей деклараций прав 

человека (ратифицирована Российской Федерацией 05.05.1998)1. Ядром анализируемого 

принципа выступает ст. 23 Конституции Российской Федерации, которая предусмотрела 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну для всех.  

В ГК РФ принцип недопустимости вмешательства в частные дела отражен фактом 

признания независимости предпринимательской деятельности, которая осуществляется на 

собственном риске участниками гражданского оборота (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Одним из 

проявлений анализируемого принципа служат нормы гл. 8 ГК РФ «Нематериальные блага 

и их защита», предусматривающие запрет отчуждать или передавать другим способом 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.  

5. Беспрепятственное осуществление гражданских прав базируется на 

положениях п. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой 

каждый вправе независимо применять личные способности и имущество в 

 
1 Всеобщая декларация прав человека: принята ООН 10.12.1948 // Российская газета. 1995. № 67. 



предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а 

также п. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации, в соответствии с нормами которой 

каждому гарантирована свобода литературного, художественного, научного, технического 

и иных видов творчества, преподавания. 

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав заявлен в ГК РФ в 

виде правила о том, что граждане и юридические лица по собственному усмотрению 

реализовывают принадлежащие им гражданские права (п. 1 ст. 9 ГК РФ).  

6. Обеспечения восстановления нарушенных прав можно достигнуть благодаря 

использованию различных способов их защиты (ст. 12 ГК РФ).  

Процесс восстановления нарушенных гражданских прав остается важнейшей 

задачей гражданского права в нашей стране. Возможность его применения появляется лишь 

тогда, когда природа объекта гражданского правоотношения не отвергает исполнение в 

натуре, а кредитор согласен принять исполнение (ст. 396, 398 и др. ГК РФ). Тем не менее, 

если это оказывается неосуществимым, должник обязывается покрыть причиненные 

убытки (ст. 15, 393 ГК РФ), в т. ч. и моральный вред (ст. 151, 1099–1101 ГК РФ), что должно 

обеспечить восстановление права потерпевшего.  

7. Судебная защита гражданских прав может быть предоставлена гражданам и 

юридическим лицам в качестве всеобъемлющего способа защиты их прав (ст. 11 ГК РФ). 

Настоящий способ защиты гражданских прав как самая действенная форма удовлетворения 

нарушенных законных интересов субъектов гражданского права обрел в нынешнем 

гражданском законодательстве всеобщее признание.  

Вместе с тем наравне с указанными принципами немаловажное значение имеют 

принципы духовно-этического характера, отраженные в ст. 6 ГК РФ при характеристике 

аналогии права: добросовестность; разумность; справедливость.  

8. Принцип добросовестности, т. е. недопустимость для всех участников 

гражданских правоотношений на всех стадиях возникновения и осуществления прав и 

обязанностей, включая стадию защиты права, извлечения преимущества из собственного 

незаконного или недобросовестного поведения. Добросовестность понимается 

законодателем не в субъективном смысле, как добросовестное неведение об 

обстоятельстве, от которого зависит наступление негативных последствий, а в 

объективном, т. е. как требование действовать определенным образом в состоянии правовой 

неопределенности. Согласно данному принципу стороны должны быть правдивыми в 

отношении друг друга, отказываться обманывать контрагентов как в активной (не сообщать 

неверную информацию), так и в пассивной (не скрывать необходимые сведения) форме. 

Настоящее требование надо соблюдать сторонам, заключая договоры, исполняя их, 

применяя меры защиты. 

 

Функции гражданского права. 

Функции гражданского права закономерно связаны с задачами, стоящими перед 

Российским государством, а, следовательно, с функциями государства. Специфику 

функций гражданского права следует искать в особенностях предмета правового 

регулирования гражданского права. 

Функции российского гражданского права можно определить как обусловленное 

товарно-денежной формой и задачами российского государства воздействие гражданско-

правовых норм на имущественные отношения, на связанные или не связанные с ними 

личные неимущественные отношения, в определенных и различных по сфере 

направлениях. 

Необходимо различать функции общеправовые (свойственные всем отраслям 

права); межотраслевые (свойственные лишь двум и более отраслям права); отраслевые (у 

одной отрасли права); правовых институтов (для отдельных институтов права); нормы 

права (для отдельных видов норм права). 



Общеправовые функции гражданского права - это регулятивная, охранительная и 

воспитательная функции. Все остальные функции, по большому счету, являются 

межотраслевыми. Например, карательная функция присуща не только уголовному, но и 

административному (а в известной степени и гражданскому) праву; восстановительная 

функция реализуется в гражданском, земельном, экологическом, трудовом праве; 

компенсационная - в финансовом, гражданском, земельном и иных отраслях права и т.д. 

Регулятивная функция гражданского права проявляется в установлении особых 

правил поведения для субъектов гражданских правоотношений. Такие правила содержатся 

в законах, подзаконных актах, а также могут быть установлены соглашением сторон и 

закреплены в договорах, либо следовать из судебного акта. Например, согласно ст. 500 ГК 

РФ, покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент 

заключения договора розничной купли-продажи. Это обязательно для исполнения, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 

обязательства. Можно привести и ряд других подобных примеров. 

Охранительная функция гражданского права находит свое выражение в создании 

механизмов, которые предотвращают нарушение прав отдельных субъектов гражданского 

права, а также в закреплении отдельных объектов гражданского оборота, которые подлежат 

охране. 

Сущность и основное свойство компенсационной функции состоит в полном 

восстановлении нарушенного имущественного и неимущественного положения 

потерпевших субъектов гражданского права. 

Восстановительная функция направлена на восстановление нарушенных прав лица 

в исходное состояние. Восстановление нарушенных прав является одним из основных 

принципов гражданского права (ст.1 ГК РФ). Данная функция имеет широкое 

распространение не только в гражданском праве, но и иных отраслях права. 

В рамках гражданского права карательная функция проявляется в виде такого 

наказания, как выплата неустойки сверх причиненных убытков, либо применение 

последствий недействительных сделок.  

Перечень названных функций гражданского права не носит исчерпывающего 

характера. Дело в том, что гражданскому праву как отрасли права объективно присущ и еще 

один вид воздействия на общественные отношения - воспитательный. Это выражается в 

превентивном и информационном воздействии на субъектов правовых отношений. 

 

Система гражданского права. 

Формирование системы гражданского права происходит объективно и основывается 

на характерных особенностях общественных отношений, касающихся предмета 

гражданского права. 

Под системой гражданского права понимают внутренне согласованную структуру и 

содержание правовых институтов и норм в установленном порядке. 

Все гражданско-правовые нормы, входящие в систему гражданского права, условно 

разделены на общую и особенную части. К общей части отнесены положения, 

оказывающие влияние на все нормы гражданского права (речь идет о его предмете, 

возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, субъектах и объектах 

гражданских прав, основаниях возникновения гражданских прав – сделках, сроках и т. д.). 

Кроме разделения на общую и особенную части, все гражданско-правовые нормы 

подразделятся на подотрасли права, под которыми понимают объединение однородных и 

взаимно предметно-связанных гражданско-правовых норм, располагающих подотраслевым 

предметом и методом правового регулирования. 

На сегодняшний день выделены такие подотрасли права, как право собственности и 

иные вещные права; обязательственное право (в то же время обязательственное право 

условно подразделено на договорное и деликтное, имеющие собственные общие части); 



наследственное право; право на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Одновременно с этим и общая часть, и подотрасли части особенной подразделяются 

на институты, т. е. объединение правовых норм, урегулирующих сравнительно автономные 

группы однородных и неразрозненных общественных отношений (институт 

представительства). Некоторые институты подразделены на субинституты (небольшие 

совокупности однородных норм, сохраняющие целостность собственного предмета; 

например, из института купли-продажи выделяют субинституты розничной купли-

продажи, контрактации и т. д.). 

 

2. Источники гражданского права 

Гражданское законодательство представляет собой систему внутренне 

взаимоувязанных и взаимодействующих между собой и признаваемых государством 

источников, включающих нормы гражданского права, функционирующих в Российской 

Федерации, чью основу составляет ГК РФ и федеральные законы, которые принимаются в 

соответствии с ним. Нормы гражданского права, расположенные в единстве и 

дифференциации, обретают свое отражение в статьях всевозможных правовых 

нормативных актов, как правило, именуемых источниками гражданского права, 

совокупность которых образует гражданское законодательство. 

Все прочие акты, включающие нормы гражданского права, выводятся за границы 

понятия «гражданское законодательство». 

Соответственно ст. 3 ГК РФ под законами, включающими нормы гражданского 

права, понимаются сам ГК РФ и принимаемые в соответствии с ним другие федеральные 

законы, а в качестве иных правовых актов – указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации. Остальные нормативные акты к 

законам и иным правовым актам не отнесены. Утвержденное органом местного 

самоуправления положение относят к числу нормативных актов органов местного 

самоуправления, поэтому в силу ст. 3 ГК РФ оно не признается правовым актом, 

содержащим нормы гражданского права. 

ГК РФ является своеобразным координирующим центром всей системы 

гражданского законодательства. В связи с этим все нормы гражданского права, 

содержащиеся в прочих законах, должны ему соответствовать. При введении новых норм 

гражданского права требуется внесение надлежащих изменений в ГК РФ. 

Источники права – это форма отражения правовых норм, обладающая 

общеобязательным характером. 

Норма права – это совместное правило поведения (обусловленный его эталон), ее 

комплексный характер обнаруживается в направленности не к определенному лицу, а 

необусловленному кругу лиц и рассчитан на неоднократное использование. 

В соответствии с положениями п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации 

гражданское законодательство относят к ведению Российской Федерации, и субъекты 

Российской Федерации не имеют права принимать законодательные акты, которые 

включают нормы гражданского права, за исключением норм, относящихся к предмету 

жилищного законодательства, земельного, водного, лесного, законодательства о недрах и 

об охране окружающей среды (ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

К видам источников гражданского права отнесены:  

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры, которые выступают в качестве составной части правовой системы (п. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации и ст. 7 ГК РФ). Правовые акты Российской Федерации, 

содержащие гражданско-правовые нормы, воспринимают большинство положений 

универсальных международных договоров.  



Исходя из норм п. 2 ст. 7 ГК РФ, положения международных договоров Российской 

Федерации обладают приоритетом относительно гражданского законодательства 

Российской Федерации. Применяя международные договоры, следует кроме того, не 

игнорировать их понимание и практику применения остальными государствами.  

2. Конституция Российской Федерации. 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 3 ГК РФ, как 

отмечалось ранее, гражданское законодательство представляет собой предмет 

исключительной федеральной компетенции. Органы субъектов Российской Федерации, в 

равной мере, как и органы местного самоуправления, не вправе принимать никаких 

нормативных актов, заключающих нормы гражданского права. Всякие отсылки к закону 

(или к законодательству), которые заключаются в нормах ГК РФ, означают отсылки лишь 

к федеральному закону.  

3. Федеральные законы: ГК РФ (часть первая вступила в силу с 01.01.1995, часть 

вторая – с 01.03.1996, часть третья – с 01.03.2002, часть четвертая введена в действие с 

01.01.2008) и принятые на его основе иные законы. 

В системе гражданского законодательства особое место отведено ГК РФ, что 

отражено в п. 2 ст. 3: «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать... Кодексу». Ныне функционирующий кодекс принимался по частям. 

ГК РФ в качестве отраслевого кодифицированного нормативного акта нацелен на 

регулирование всех общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, 

поскольку выступает в качестве основания для формирования всего действующего 

гражданского законодательства на территории нашей страны. 

ГК РФ в качестве отраслевого кодифицированного нормативного акта нацелен на 

регулирование всех общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, 

поскольку выступает в качестве основания для формирования всего действующего 

гражданского законодательства на территории нашей страны. 

Применительно к практике отмеченное особое положение ГК РФ заключается в том, 

что в случае конфликта гражданско-правовых норм, заключающихся в любых нормативных 

актах (это относится и к федеральным законам), со статьями ГК РФ любой орган, который 

применяет право (в т. ч. суд), должен следовать нормам ГК РФ. В такой ситуации 

немаловажно, что общие принципы действия закона, признающие, что ранее изданный акт 

вытесняется последующим, а общий акт специальным, в данном случае неприменимы, если 

только другое непосредственно не предполагается самим ГК РФ. 

Развивают и конкретизируют основные институты ГК РФ законодательные акты, 

принятие которых прямо предусмотрено в нем. Основная часть из этих законов уже принята 

и успешно действует. 

4. Подзаконные акты: 

а) указы Президента Российской Федерации, не противоречащие ГК РФ; 

б) постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые на 

основании и во исполнение ГК РФ и указов Президента Российской Федерации; 

в) акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, 

принимаемые в случаях и в пределах, которые предусмотрены ГК РФ, другими законами и 

нормативными актами. 

Термин «гражданское законодательство», применяемый в ГК РФ, охватывает собой 

лишь ГК РФ и иные федеральные законы. Тем не менее гражданско-правовое 

регулирование названными актами не ограничивается. Наравне с ними соответствующие 

отношения урегулированы актами Президента, Правительства, министерств и прочих 

федеральных органов исполнительной власти. Но на ГК РФ возложено определение сферы 

действия каждого из этих актов и его юридической силы. 

Не считаются источниками гражданского права, но используются в 

правоприменительной практике:  



1. Обычай – сформировавшееся и повсеместно используемое в той или иной сфере 

предпринимательской или другой деятельности не предусматриваемое законодательством 

правило поведения, независимо от того, закреплено ли оно в каком-нибудь документе. 

Обычаи, которые противоречат непременным для участников определенного отношения 

положениям законодательства или договору, не применяют (ст. 5 ГК РФ).  

2. Нормы морали и нравственности очень важны для осмысления значения 

гражданского законодательства и верного приложения олицетворяющих его правовых норм 

(для признания сделки совершенной с целью, «заведомо противной основам правопорядка 

и нравственности», следует знать, какие правила включены в этические нормы в обществе).  

3. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Когда 

постановлением Конституционного Суда акт гражданского законодательства или 

отдельное его положение признается неконституционным актом, в силу п. 6 ст. 125 

Конституции Российской Федерации, данный акт или отдельное его положение лишается 

своей силы. Оттого постановление Конституционного Суда Российской Федерации может 

лишь отменить ту или другую норму гражданского права, но не сформировать новую. 

4. Постановления судебных пленумов. Разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации непреложны в применении всеми судами общей юрисдикции. 

Названные разъяснения – это не нормативные акты, а акты применения права. В 

постановлениях судебных пленумов должны содержаться исключительно разъяснения и 

толкование смысла гражданского законодательства, но они не должны создавать новые 

нормы гражданского права.  

5. Судебная практика, т. е. неоднократное единообразное решение судами 

однородной категории дел, содействует формированию цельного уяснения и использования 

судебными органами гражданского законодательства, однако в решении по конкретному 

делу может игнорироваться.  

6. Судебный прецедент, т. е. решение суда по определенному делу, является 

обязательным лишь для лиц, принимающих участие в деле, но необязателен для судей, 

которые рассматривают аналогичные дела. 

 

 

Вопросы для самоконтроля (сформулируйте устный ответ): 

 

1. Что понимают под принципами гражданского права и каково их значение? 

2. Какие принципы выделяются в гражданском праве и каково их содержание? 

3. Каково содержание и значение принципа добросовестности в гражданском праве? 

4. Какие функции гражданского права вы знаете? 

5. Что такое система гражданского права и в чем состоит ее значение? 

6. Что такое общая часть гражданского права, каково ее значение? 

7. Какие подотрасли выделяются в гражданском праве? 

8. Какими особенностями характеризуются подотраслевые предмет и метод 

правового регулирования? 

9. Что понимается под источниками гражданского права? 

10. Каково соотношение понятий «источники гражданского права» и «гражданско-

правовые нормативные акты»? 

11. Какие виды источников выделяются в современном гражданском праве? 

12. Как соотносятся понятия «гражданско-правовые нормативные акты», 

«гражданское законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского права»? 

13. Что включает в себя гражданское законодательство? 

14. Какова иерархия гражданско-правовых нормативных актов? 

15. Что такое обычай в гражданском праве? 

16. Какова роль обычая в регулировании гражданских правоотношений? 



17. Какое значение имеют общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры? 

18. Каково значение постановлений судебных пленумов, постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации, судебной практики и судебного 

прецедента в регулировании гражданских правоотношений? 

 

По вопросам для самоконтроля рекомендую проговаривать ответ самому себе или 

друзьям / родственникам для того, чтобы учиться говорить «юридическим языком», а 

также проверить насколько без «запинок» Вы можете изложить свою мысль. Это часть 

работы юриста, этот навык надо тренировать. Результат будет виден на экзамене. 

 

Нормативные акты для изучения: 

1) Конституция Российской Федерации – статьи, упомянутые в лекции. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) – статьи, упомянутые 

в лекции. 

 

Всегда при изучении лекции внимательно читайте нормативные акты! На экзамене 

дополнительный вопрос по любой теме будет такой: «А как написано в Гражданском 

кодексе?». 

 

Для изучения законодательства рекомендую следующие сайты: 

1) Сайт КонсультантПлюс: https://www.consultant.ru/  

2) Сайт Гарант.ру: https://www.garant.ru/  

На этих сайтах законы, как правило, в бесплатном открытом доступе. Кроме того, на 

этих сайтах можно найти учебники по правовым дисциплинам для дополнительного более 

углубленного изучения предмета. 

Или рекомендую установить бесплатное приложение «КонсультантПлюс»: 

1) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consultantplus.app – Android; 

2) https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83

%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1

%81/id464256240 – iPhone. 

В приложении в любое время доступна наиболее востребованная правовая 

информация: Конституция РФ, кодексы, основные правовые акты федерального 

законодательства, обзоры новых документов и справочные материалы. 

Для работы без доступа в интернет можно заранее поставить закладки на любой 

документ или его часть, так с кодекс или закон всегда будут под рукой. Документы с 

закладками сохраняются в разделе «Избранное». 

https://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consultantplus.app
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81/id464256240
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81/id464256240
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81/id464256240

