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ВВЕДЕНИЕ
Гражданское право – это одна из основных и наиболее распространенных ветвей
российского права. В современной Российской Федерации, ориентированной на
создание общества с рыночной экономикой, требуется иная система права, которая
находится в процессе формирования. Одним из ее краеугольных элементов
выступает понятие обобщенного правового образования, которое должно прийти
на смену понятию отрасли права. Речь идет о новом сущностном содержании
формируемого понятия, а не о простой замене словесного наименования одного
понятия на другое.

Роль гражданского права состоит, прежде всего, в регулировании нормальных
экономических отношений в обществе. Оно имеет дело не столько с
правонарушениями, сколько с организацией обычных имущественных
взаимосвязей. Только вследствие этого оно содержит минимальное количество
необходимых запретов и максимум возможных дозволений. С помощью
гражданско-правового инструментария участники имущественных отношений
самостоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необходимых
им результатов. Одной из актуальных современных проблем науки гражданского
права является исследование принципов гражданского права, которые позволяют
наиболее полно раскрыть социальную ценность гражданского права, а также
механизм обеспечения надлежащего осуществления прав и исполнения
обязанностей субъектами гражданского права. Принципы являются исходными,
руководящими началами любой отрасли права, в том числе и гражданского права.

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы курсовой
работы «Общее понятие о гражданском праве».

При написании курсовой работы, использовалась учебная литература по
гражданскому праву. В работе нашли свое отражение мысли: С.С. Алексеева, А.М.
Гатина, В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, А.Н. Кузбагарова, М.М. Рассолова, Е.А.
Суханова, О.А. Чаусской, Д.А. Шевчука и многих других известных отечественных
правоведов.



Объектом исследования в данной курсовой работе выступает гражданское право
как базовая отрасль российского права, а предметом – понятие и принципы
гражданского права.

Целями настоящей работы является анализ нормативных правовых актов, учебной
литературы опираясь на которые и делается попытка объяснения понятия
гражданского права и содержания принципов гражданского права, существующих
в настоящее время. Причем рассматривается не просто совокупность этих
принципов, а их система. Каждый принцип подвергается тщательному
теоретическому анализу.

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи:

1) раскрыть понятие гражданского права как науки, отрасли права и учебного
курса;

2) исследовать источники гражданского права;

3) проанализировать принципы гражданского права;

4) определить функции гражданского права.

Методологическую основу исследования при написании курсовой работы составила
система современных методов познания, которые в совокупности позволили
изучить объект и предмет исследования с разных сторон.

Также в работе использованы нормативные правовые акты, закрепляющие
принципы гражданского права, прежде всего, Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) и др.

Основные теоретические выводы, сделанные в курсовой работе могут быть
использованы в учебном процессе при преподавании и подготовке учебных
материалов и учебно-методических пособий по курсам гражданского права
Российской Федерации.

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК БАЗОВАЯ
ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА



§1. Понятие гражданского права как науки,
отрасли права и учебного курса
Еще со времен античного Рима все юридические нормы принято было разделять на
публичные и частные. Публичное право (jus publicum) регулирует отношения,
которые затрагивают властные отношения государства и общества. Частное лицо
(jus civil, или jus privatum) регулирует отношения, которые затрагиваю
обособленные интересы отдельно взятых граждан или их объединений.
Гражданское право является элементом частного права.

Гражданское право как юридическая категория имеет несколько значений в
зависимости от того, что именно является предметом его изучения. Под
гражданским правом необходимо понимать:

1) науку как систему знаний о закономерностях гражданско-правового
регулирования общественных отношений;

2) отрасль российского права как систему норм;

3) гражданское законодательство как систему федеральных законов;

4) учебную дисциплину как систему знаний о гражданском праве.

Гражданское право как наука представляет собой систему знаний о
закономерностях становления и развития гражданско-правовых явлений, а также
деятельность по получению новых знаний о гражданском праве, которые наиболее
полно отвечают динамично развивающимся потребностям гражданского оборота.

Предметом выступают гражданское законодательство (Гражданский кодекс
Российской Федерации и иные федеральные законы), иные нормативные правовые
акты (указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства
Российской Федерации), акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти, которые содержат нормы гражданского права, обычаи
делового оборота, а также общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации и, наконец, общественные
отношения, которые регулируются нормами гражданского права.

Для выработки норм, которые бы отвечали потребностям участников гражданского
оборота, недостаточно знаний действующих нормативных правовых актов и



практики их применения. Выработка предложений по совершенствованию
действующего законодательства предполагает в качестве обязательного условия
наличие глубоких познаний характера и сущности тех общественных отношений,
которые нуждаются в регулировании нормами гражданского права. Следует
учитывать, что содержание гражданско-правовых норм в большей степени
предопределяется характером, а также сущностью регулируемых ими отношений.

Метод любой науки, в том числе и науки гражданского права, представляет собой
совокупность приемов, способов и средств, применяемых для изучения
исследуемых явлений и получения новых знаний. В науке гражданского права
применяются следующие общенаучные и частнонаучные методы познания:

1) диалектический метод, который предполагает анализ изучаемого явления в
развитии и установление причинно-следственных связей закономерностей этого
развития;

2) системный метод, который позволяет изучать объект как организованную
определенным образом совокупность элементов, которая обладает определенной
структурой и функциональным единством;

3) метод сравнительного правоведения, который характеризуется тем, что он
позволяет сопоставить однородные правовые явления, категории, институты,
закрепленные в законодательстве других стран. Изучение гражданского права
стран СНГ, а также дальнего зарубежья позволяет выработать на их основе
наиболее оптимальные пути повышения эффективности правового регулирования
общественных отношений;

4) метод комплексного исследования, который позволяет анализировать
гражданско-правовые явления с использованием не только достижений науки
гражданского права, но также и других отраслей знаний: философии, истории,
экономической теории, а также других юридических дисциплин. Также он
позволяет глубже и всесторонне рассмотреть сущность исследуемого гражданско-
правового явления и выйти на более обоснованные выводы и предложения.

Наука гражданского права призвана решить следующие задачи:

1) разработка и уточнение содержания основных понятий и категорий
гражданского права, совершенствование механизма правового регулирования
общественных отношений, которые являются предметом гражданского права;



2) выработка предложений, которые направлены на совершенствование
действующего законодательства, в том числе путем выработки законопроектов;

3) обобщение правоприменительной практики выработка предложений для судов,
арбитражных судов, прокуратуры, нотариата по формированию единообразной
практики применения гражданского законодательства;

4) создание научно обоснованной единой концепции дальнейшего развития
гражданского законодательства, которая позволяет законодателю планировать
законотворческую деятельность на глубокой научной основе. С указанной целью
существует необходимость в объединении науки гражданского права на основе
как минимум четырех концепций:

- о корпорациях (юридических лицах);

- вещные права на недвижимость;

- право на объекты интеллектуальной собственности;

- наследование имущества.

Следовательно, наука гражданского права охватывает весьма широкую сферу
деятельности. Она исследует и вырабатывает предложения по осуществлению
правовой реформы в российской Федерации, изучает нормы права, правовые
институты и конкретные правоотношения, обобщает практику
правоохранительных и законодательных органов, активно участвует в
законотворческой деятельности.

Гражданское право как учебная дисциплина, как правило, призвано обеспечить
исследование норм гражданского права и практики их применения на основе
полученных науки гражданского права результатов.

Наука гражданского права и гражданское право как учебная дисциплина очень
тесно взаимосвязаны. В связи с этим в предмет изучения учебной дисциплины
входят выработанные наукой идеи, теории, концепции, а также тенденции
дальнейшего развития современного законодательства. Этот подход позволяет
обеспечить фундаментальные знания, которые независимо от изменений
законодательства не утрачивают своего значения, а также позволяют не только
прогнозировать дальнейшие перспективы развития правовой реформы, но и
быстро адаптироваться в новых условиях.



Гражданское право как учебная дисциплина наряду с нормами и институтами
гражданского права как отрасли права исследует историю его становления и
развития, предмет, метод, источники гражданского права, понятие
правоотношения и юридических фактов и др.

Гражданское право как учебный курс – это система знаний об источниках
гражданского права, идеях, теориях, концепциях и тенденциях дальнейшего
развития современного гражданского законодательства, а также практики его
применения.

Учебный курс гражданского права предполагает не только изучение гражданского
права, но также и выработку у студентов практических навыков по применению
норм гражданского законодательства в конкретных реальных ситуациях, которые
возникают в связи с деятельностью участников гражданского оборота.

Гражданское право как отрасль российского права представляет собой
совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные и личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, а в случаях, которые
прямо предусмотрены законом, и на властном подчинении одной стороны другой,
автономии воли и имущественной обособленности участников гражданского
оборота.

Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе российского
права. Общее направление развития гражданского права призвано обеспечить
устойчивое развитие экономических отношений в обществе, повышение
жизненного уровня россиян, развитие предпринимательства, повышение качества
товаров, работ и услуг, а также гарантии надежной защиты имущественных прав
граждан и их объединений.

Появление гражданского права было вызвано необходимостью обеспечить
разумное сочетание интересов экономически обособленных участников
общественных отношений, разрешить возникающие между ними конфликты.
Гражданское право играет важнейшую роль в современном обществе:
взаимодействуя с другими отраслями, оно выполняет свои особые функции, что в
свою очередь и предопределяет специфику механизма правового регулирования
нормами данной отрасли права.

Раскрывая понятие и сущность гражданского права, в настоящее время
невозможно ограничиваться исключительно его отличиями от публичного права.
Не менее важное значение имеют исследование и выявление общих явлений и



признаков между гражданским и публичным правом. В современных условиях
становится совершенно очевидно, что гражданское и публичное право может
регулировать одни и те же общественные отношения. Гражданское право очень
эффективно регулирует отношения, которые возникают в отношении объектов
частной и государственной собственности. Приватизация государственного и
муниципального имущества, резервирование и изъятие земельных участков для
государственных и муниципальных нужд непосредственно затрагивают как
интересы отдельно взятой личности, так и интересы отдельно взятых публичных
образований и общества в целом.

Сера действия гражданско-правовых норм не имеет явно выраженных границ. Она
может ограничиваться лишь в отдельных случаях, когда публично-правовой
порядок регулирования общественных отношений в большей степени отвечает
интересам общества, определенным социальным группам, отдельно взятой
личности либо обусловлен политической системой общества. Например, при
социализме в СССР земля фактически была изъята из гражданского оборота и
находилась в исключительной собственности государства. В наши дни земельные
участки, обособленные водные объекты и даже участки недр могут выступать
предметом различных гражданско-правовых сделок.

При делении российского права на отрасли права, как правило, используются
предмет и метод правового регулирования. В системе российского права
гражданское право является наиболее крупной отраслью права. Для того чтобы
выделить и условно обособить гражданское право из системы взаимосвязанных
иных отраслей права, также обычно используются предмет и метод правового
регулирования. Гражданское право как крупный блок юридических норм в системе
права регулирует однородные общественные отношения, которые объединены
общим методом регулирования.

§2. Источники гражданского права
Формы выражения гражданско-правовых норм, которые в совокупности образуют
гражданское право, принято называть источниками гражданского права. В систему
источников гражданского права входят нормативные правовые акты и обычаи
делового оборота.

Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой по
сравнению с другими нормативными правовыми актами. В ней содержатся



основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы, которые
определяют формы и содержание права собственности, объем правоспособности.
Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью и др.
Конституцией Российской Федерацией регулирование гражданско-правовых
отношений отнесено к предмету ведения Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерацией (статья 15) и Гражданским
кодексом Российской Федерацией (статья 7) общепризнанные принципы и нормы
международного права входят составной частью в правовую систему Российской
Федерации. Некоторые международные договоры, участниками которых является
Российская Федерация, могут применяться к соответствующим гражданско-
правовым отношениям непосредственно, тогда как для применения других
международных договоров требуется, как правило, издание
внутригосударственного акта (имплементация). Международным договорам
Российской Федерацией придана более высокая юридическая сила по сравнению с
внутренним законодательством. Как следует из части 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации и пункту 2 статьи 7 Гражданского кодекса Российской
Федерацией, если международным договором Российской Федерацией
установлены иные права, чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством Российской Федерацией, применяются правила
международного договора.

Особое значение в системе гражданского законодательства занимает Гражданский
кодекс Российской Федерации, который имеет высшую юридическую силу среди
других гражданских законов, и содержащиеся в них нормы не должны ему
противоречить. Приняты и введены в действие части первая, вторая, третья и
четвертая нового Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принятие нового Гражданского кодекса Российской Федерации не повлекло
отмены ранее принятых законов Российской Федерации, регулирующих
гражданско-правовые отношения. В тоже время как ранее принятые законы, так и
федеральные законы, которые были приняты после вступления в силу нового
Гражданского кодекса Российской Федерации, действуют, если не противоречат
Гражданскому кодексу Российской Федерации.

Сохранили юридическую силу отдельные нормативные правовые акты СССР. Они
действуют, если не были отменены каким-либо нормативным правовым актом и не
противоречат законодательству Российской Федерации.



Нормы гражданского права содержатся и в подзаконных актах: указах Президента
Российской Федерации (пункт 3 статьи 3 Гражданского кодекса Российской
Федерации), постановлениях Правительства Российской Федерации, актах
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (пункты 4, 7
статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указ Гражданского кодекса Российской Федерации, если он не противоречит
Гражданскому кодексу Российской Федерации или иному федеральному закону,
может быть принят по любому вопросу, который входят в компетенцию Президента
Российской Федерации (статьи 80 – 90 Конституции Российской Федерации), за
исключением случаев, когда соответствующие отношения согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации или федеральному закону могут быть
урегулированы лишь законом.

Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, которые
сдержат нормы гражданского права и не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской
Федерации. В противном же случае такое постановление может быть отменено
Президентом Российской Федерации.

Гражданско-правовые нормы могут также содержаться и в нормативных правовых
актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Однако
такие нормативные правовые акты могут издаваться лишь в случаях и пределах,
которые предусмотрены гражданским кодексом Российской Федерации, другими
законами и иными нормативными правовыми актами.

Источником гражданского права выступает также обычай делового оборота.
Обычаем делового оборота признается сложившееся, а также применяемое в какой
либо области предпринимательской деятельности правило поведения, которое не
предусмотрено законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в
каком-либо документе. Например, в Российской Федерации обычаи издаются в виде
сборников обычаев морских портов, которые публикуются как администрацией
отдельных портов, так и Торгово-промышленной палатой. Известен сборник
торговых обычаев «Инкотермс», который был подготовлен Международной
торговой палатой (Париж).

Под действием гражданского законодательства во времени, как правило,
понимается определение начального и конечного момента действия нормативного
правового акта, регулирующего гражданские отношения.



По общему правилу, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы
и применяются к отношениям, которые возникли после введения их в действие.
Придание обратной силы допустимо лишь в случаях, которые прямо установлены
законом (статья 4 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Выделяют даты принятия акта гражданского законодательства, опубликования и
вступления в силу. Так, датой принятия федерального закона считается день
принятия его Государственной Думой Российской Федерации в окончательной
редакции. Федеральные конституционные законы и федеральные законы
подлежат официальному опубликованию в официальных источниках («Российская
газета» или «Собрание законодательства Российской Федерации») в течение семи
дней после их подписания Президентом Российской Федерации. Эти законы
должны вступать в силу одновременно на всей территории Российской Федерации
по истечении десяти дней после дня официального опубликования, если самими
законами не установлен иной порядок их вступления в силу.

Подзаконные правовые акты (указы Президента Российской Федерации и
постановления Правительства Российской Федерации) также подлежат
официальному опубликованию (в тех же печатных изданиях) в течение десяти
дней после их подписания. Они, как правило, вступают в силу в течение сем дней
после дня первого официального опубликования либо со дня подписания. Как в
указах, так и в постановлениях может быть предусмотрен иной порядок их
вступления в силу.

Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что, по общему
правилу, гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию
Российской Федерации. Однако орган, который издал такой акт, может ограничить
территорию его действия. Также, законодательство одной страны может
применяться на территории другой (при наличии соответствующего положения в
договоре).

Правило о действии гражданского законодательства по кругу лиц заключается в
том, что акты гражданского законодательства распространяются на всех лиц,
которые находятся на территории, в пределах которой действует гражданское
законодательство (физических и юридических, публично-правовые образования). В
тоже время в самом нормативном правовом акте может быть прямо или косвенно
установлен круг лиц, на которых распростаняется данный нормативный правовой
акт.



ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА И ФУНКЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

§1. Принципы гражданского права
Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие
руководящие положения права, которые имеют в силу их законодательного
закрепления общеобязательный характер. Такие основные начала присущи как
праву в целом (правовой системе), так и отдельным правовым отраслям, а также
подотраслям и даже институтам и субинститутам.

Значение правовых, в том числе отраслевых, принципов двояко. С одной стороны,
они отражают существо содержания, социальную направленность, а также
главные отраслевые особенности правового регулирования. Это позволяет лучше
понимать его смысл, правильно толковать, а также применять конкретные
правовые нормы.

С другой стороны, принципы права должны учитываться при обнаружении
пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии. Для
гражданского права это обстоятельство имеет особенно важное значение,
поскольку оно чаще других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Дело не
только в том, что оно обычно содержит общие правила, в которых невозможно
предусмотреть все детали чрезвычайно многообразных и сложных имущественных
и неимущественных отношений. Дозволительный характер гражданско-правового
регулирования, который рассчитан на инициативу участников, заранее
предполагает возможность появления таких правоотношений, которые вообще не
предусмотрены ни в одной правовой норме, но соответствуют «общим началам и
смыслу гражданского законодательства» (пункт 1 статьи. 8 и пункт 2 статьи 6
Гражданского кодекса Российской Федерации). Оформление таких отношений,
включая оценку их правомерности и разрешение возможных между их участниками
конфликтов, не может осуществляться без опоры на общие принципы
гражданского права.

Необходимо подчеркнуть особенность правовых принципов, что они носят
общеобязательный характер, будучи, как правило, прямо закрепленными в
соответствующих правовых нормах. Вследствие этого их соблюдение и учет при



рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным требованием
закона.

К числу таких основных начал (принципов) гражданско-правового регулирования,
какм правило, относятся:

1. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела характеризует гражданское право как частное право. Он обращен главным
образом 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 лишь в случаях, которые прямо предусмотрены законом. В сфере
личных неимущественных отношений рассматриваемый принцип конкретизируется
также в положениях о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной
тайны граждан (статьи 23 и 24 Конституции Российской Федерации).

Реализации требований рассматриваемого принципа содействуют правила
законодательства об имущественной ответственности органов публичной власти за
незаконное вмешательство в гражданские правоотношения (статья 16
Гражданского кодекса Российской Федерации), а также о возможности признания
судом недействительными актов публичной власти либо их неприменении при
разрешении спора (статьи 12 и 13 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений.
Равенство сторон гражданского правоотношения, их независимость, а также
неподчинение друг другу являются основополагающими началами теории
гражданского права. Сущность рассматриваемого принципа заключается в том, что
фактически неравные, но независимые участники гражданского оборота в
конкретном правоотношении вынуждены признавать друг друга равными
партнерами. Конструкция принципа равенства в современном гражданском праве
обеспечивается законодателем и правоприменителем. Закон не должен
дифференцировать правила поведения в зависимости от субъекта
правоотношения. Такое равенство обеспечивается государством путем
распространения норм гражданского права в равной мере, как на граждан, так и
на юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Федерации и
муниципальные образования. В свою очередь, правоприменитель не должен
применять закон, который ставит участников гражданского правоотношения в
неравное положение.



Принцип равенства участников гражданского правоотношения пронизывает все
разделы Гражданского кодекса Российской Федерации. Например, во втором его
разделе «Право собственности и другие вещные права» рассматриваемый принцип
получил закрепление в пункте 4 статьи 212 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которым права всех собственников защищаются
равным образом.

3. Принцип неприкосновенности собственности. Рассматриваемый принцип
составляет основу рыночной экономики. В Российской Федерации установлено
многообразие форм собственности (частная, государственная, муниципальная),
которым предоставлено в равной мере право на защиту. Участники гражданских
правоотношений выступают в гражданском обороте в качестве обладателей
обособленного имущества и наделены самостоятельной распорядительностью.
Принцип неприкосновенности собственности, который закреплен в нормах
гражданского права, обеспечивает собственникам возможность
беспрепятственного осуществления правомочий по владению, пользованию, а
также распоряжению принадлежащим им имуществом. Все третьи лица не вправе
вмешиваться в сферу юридического господства собственника, за исключением
случаев, которые предусмотрены законом. Рассматриваемый принцип получил
закрепление в Конституции Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи Конституции Российской Федерации ни один субъект гражданского права
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Прекращение
права собственности помимо воли собственника допускается лишь в случаях,
которые прямо предусмотрены законом. В соответствии с пунктом 3 статьи 235
Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у
собственника имущества, по общему правилу, не допускается, кроме случаев,
когда по основаниям, которые предусмотрены законом, производится:

- обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237 Гражданского
кодекса Российской Федерации);

- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному
лицу (статья 238 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239
Гражданского кодекса Российской Федерации);

- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных
(статья 240 и 241 Гражданского кодекса Российской Федерации);



- реквизиция (статья 242 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- конфискация (статья 243 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4. Принцип свободы договора означает, что граждане и юридические лица
свободны и независимы при решении вопроса о заключении договора. В
соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность
заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом российской Федерации,
законом или добровольно принятыми обязательствами. Рассматриваемый принцип
исключает произвольное административное вмешательство в гражданский оборот.

Субъекты гражданского оборота свободны в выборе вида договора. Они вправе
заключать как поименованный, так и не предусмотренный гражданским
законодательством договор. Стороны вправе конструировать самостоятельные
модели договора, в том числе содержащих в себе элементы различных
гражданско-правовых договоров, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации (смешанные договоры), если их содержание не
противоречит действующему законодательству.

Субъектам гражданского права предоставляется свобода усмотрения в выборе
контрагента по договору с учетом собственных потребностей и интересов, за
исключением случаев, когда закон исключает свободу такого выбора. Например, в
публичных договорах (розничной купли-продажи, договоры перевозки транспортом
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское обслуживание и
т.д.) отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при
наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги,
выполнить для него соответствующие работы не допускается (пункт 3 статьи 426
Гражданского кодекса Российской Федерации).

В современном гражданском законодательстве рассматриваемый принцип
проявляется в ограничении числа императивных предписаний о договорах, а также
формулировании этих положений, как правило, в виде диспозитивных норм,
которые позволяют сторонам реализовать собственное усмотрение в полной мере
при формировании условий договора. Тем не менее, условия договора не должны
противоречить законодательству под угрозой их недействительности.

5. Принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в приобретении,
осуществлении и защите гражданских прав. Рассматриваемый принцип в



гражданском праве означает возможность участников регулируемых отношений
самостоятельно, по своему усмотрению, а также в соответствии со своими
интересами выбирать варианты соответствующего поведения. Так, они в
подавляющем большинстве случаев самостоятельно решают, вступать либо не
вступать в те или иные гражданские правоотношения, требовать либо не
требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной
защитой своих прав или нет и т.д. При этом отказ от осуществления или защиты
своего права, как правило, не ведет к его обязательной утрате (пункт 2 статьи 9
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов гражданского оборота
в достижении своих целей. Ее оборотной стороной выступает отсутствие по
общему правилу чьей бы то ни было особой, в том числе государственной,
поддержки в реализации частных интересов и несение самими участниками риска
и всех иных последствий своих действий (как это должно происходить, например, с
обманутыми вкладчиками различных финансовых пирамид, проигравшими в
лотерею или в рулетку и т.д.). Задача государства в частных отношениях -
установить для их участников четкие и непротиворечивые правила игры, которые
исключат заведомую недобросовестность отдельных лиц, а использование этих
правил в соответствии с принципом диспозитивности целиком является делом
самих участников. Очевидное исключение здесь составляют случаи выступления в
гражданских правоотношениях опекунов и попечителей несовершеннолетних или
больных и престарелых граждан, задачей которых как раз и является помощь
подопечным в осуществлении и защите их прав и интересов.

6. 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 (статья 34 Конституции
Российской Федерации), а также в свободе перемещения по российской
территории товаров, услуг и финансовых средств (пункт 3 статьи 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации), характеризующей свободу имущественного
оборота. В соответствии с рассматриваемым принципом субъекты Российской
Федерации и другие лица не вправе устанавливать какие-либо местные правила,
препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в
едином экономическом пространстве России. На всей территории Российской
Федерации должны быть одни и те же «правила игры» при осуществлении
предпринимательской или иной деятельности, которая реализуется в рамках



гражданских правоотношений.

На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных
границ, пошлин, сборов и каких либо иных препятствий для свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Так, в соответствии с пунктом
1 статьи 7 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках» не допускается издание актов или совершение действий,
которые устанавливают запреты на продажу (покупку, обмен, приобретение)
товаров из одного региона Российской Федерации, республики, края, области,
района, города, района в городе в другой.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с
федеральным законом только в том случае, если это необходимо для обеспечения
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных
ценностей (статья 74 Конституции Российской Федерации).

7. Принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего
осуществления гражданских прав. Рассматриваемый принцип следует 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. Право всегда
имеет определенные границы, как по содержанию, так и по способам
осуществления предусмотренных им возможностей. Такие границы - неотъемлемое
свойство всякого права, поскольку при их отсутствии право превращается в свою
противоположность - произвол. Так, собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые
не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы
других лиц (пункт 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Собственник земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов других лиц (часть 2 статьи 36 Конституции Российской
Федерации, пункт 3 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Такого рода запреты нельзя не признать известными ограничениями прав
собственника, хотя и вызванными очевидной необходимостью.

Аналогичные ограничения и запреты нетрудно обнаружить и в обязательственном
праве, а также в других подотраслях гражданского права. Например, запрет
предпринимателю как стороне публичного договора отказываться от его
заключения по сути представляет собой ограничение его договорной свободы. Это



же можно отнести к антимонопольным запретам, к запретам злоупотребления
доминирующим положением на рынке и т.д. Рассматриваемый принцип лежит и в
основе объявления недействительными кабальных и некоторых других сделок
(статьи 169 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В общем виде запрет ненадлежащего осуществления прав, включая и
злоупотребление правом, установлен статьей 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Такого рода общие правила в той или иной форме известны всем
развитым правопорядкам. Их необходимость не вызывает сомнений, тем не менее,
проблема четкого ограничения их содержания и применения остается одной из
наиболее острых и спорных в цивилистике.

8. Принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность
восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния
сторон судебной защиты. Рассматриваемый принцип в целом характеризует
правоохранительную функцию (задачу) гражданско-правового регулирования. В
соответствии с ним участникам гражданских правоотношений предоставляются
широкие возможности защиты своих прав и интересов: они могут прибегнуть как к
их судебной защите, так и к самозащите, а также к применению некоторых других
мер, которые оказывают неблагоприятное имущественное воздействие на
неисправных контрагентов. Гражданское право содержит большой
инструментарий правоохранительных средств, которые позволяют его субъектам
эффективно охранять любые свои права и законные интересы (статьи 11 - 15
Гражданского кодекса Российской Федерации).

§2. Функции гражданского права
Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы
обладает присущими ему в этой системе особыми функциями (задачами). Функции
правовой отрасли также характеризуют ее место в системе права, так как
отдельные отрасли (элементы данной системы) различаются по содержанию, а
также характеру выполняемых ими функций.

Основными функциями гражданского права являются регулятивная и
охранительная. 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 в обществе. Иным словами, оно имеет дело не столько с
правонарушениями, сколько с организацией обычных имущественных (и
неимущественных) взаимосвязей. Только поэтому оно содержит минимальное
количество необходимых запретов и максимум возможных дозволений. С помощью
гражданско-правового инструментария участники имущественных отношений
самостоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необходимых
им результатов. Следовательно, регулятивная функция гражданского права
состоит в предоставлении участникам регламентируемых отношений
возможностей их самоорганизации, саморегулирования.

Бесспорно, что такое содержание и направленность рассматриваемой функции
обусловлены особым, частным характером отношений, которые входят в предмет
гражданского права. Это отличает ее от регулятивных задач, которые стоят перед
публичным правом. Здесь регламентация соответствующих отношений носит
жестко определенный характер, почти не оставляющий места свободному
усмотрению участников.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гражданское право является основной частью частного права, а также
необходимым элементом правовой системы государства. В Древнем Риме это было
право civilas, иными словами право города (Рима), - свод прав римских граждан. В
дальнейшем, в эпоху Средневековья и вплоть до буржуазных революций, оно
выступало то как римское право, противопоставляемое церковному праву и



обычаям, то как личное право и право денежных интересов – в противопоставлении
уголовному праву. Однако после буржуазных революций и в наши дни, после
уточнений, стало правом повседневной жизни, которое регулирует всю сферу
обычных социальных отношений, которые касаются всех физических лиц, от
рождения до смерти, и юридических лиц, от момента их возникновения до
прекращения.

Гражданское право – это одна из ведущих отраслей права, которая регулирует
экономические отношения в обществе.

Понятие гражданского права является многоплановым и включает в себя:

1) отрасль права как систему норм;

2) гражданское законодательство как систему нормативных праовых актов;

3) науку как систему знаний о гражданско-праовых явлениях (в статике) и как
деятельность по производству новых знаний (в динамике);

4) учебный курс как систему информации о гражданско-правовых знаниях.

Гражданское право можно рассматривать как отрасль права, науку и учебную
дисциплину, а также отрасль законодательства.

Гражданское законодательство – это совокупность законов и иных нормативных
правовых актов, которые содержат нормы гражданского права. Основные нормы
гражданского законодательства изложены в Гражданском кодексе Российской
Федерации, который содержит 1551 статью, четыре части.

Согласно статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское
законодательство состоит из собственно Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также принятых в соответствии с ним федеральных законов, которые
регламентируют гражданские правоотношения.

На современном этапе развития гражданского общества уровень правового
регулирования отношений, которые возникают между различными субъектами
права, зачастую еще не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Это
выражается, как правило, в допустимости различного рода вольных трактовок
правоприменительными органами тех или иных положений, которые изложены в
законе. Чтобы избежать этого, при принятии решений по сложным,
неурегулированным законом ситуациям правоприменительные органы должны



руководствоваться соответствующими принципами права. Под правовыми
принципами (от лат. priuzipium – начало, первоначало) в правовой науке, как
правило, понимаются стабильные нормативно руководящие положения, которые
отражают объективную экономическую и социально политическую реальность и
выражают закономерности развития имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений, в соответствии с которыми строятся нормативная
база гражданско правового регулирования, регламентация поведения субъектов
гражданского права и правоприменение.
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