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Введение
До недавнего времени отечественная правовая система, развивавшаяся как
система советского права, представляла собой комплекс многочисленных
самостоятельных правовых отраслей, количество которых насчитывало несколько
десятков.

К числу известных преимуществ такого подхода можно было отнести возможность
максимального учета специфики разнообразных видов общественных отношений,
регулируемых правом, тщательность и разветвленность их регламентации. Однако
при этом неизбежными стали сложности и громоздкость сложившейся системы,
необходимость последовательного размежевания правовых комплексов,
затрудняющие их взаимную согласованность. Однако главной задачей правовой
системы является не разграничение правовых отраслей и их сфер, а обеспечение
их единого, комплексного воздействия на регулируемые общественные отношения.
Поэтому система права должна характеризоваться внутренней согласованностью
всех входящих в нее подсистем (элементов), опирающейся на социально-
экономические и организационно-правовые факторы.

Основными общепризнанными критериями самостоятельности отраслей права
являются наличие самостоятельного предмета правового регулирования, т.е.
особой области общественных отношений, и метода правового регулирования, т.е.
известной совокупности приемов, способов воздействия на данную группу
общественных отношений, соответствующих их особому характеру. В качестве
дополнительных критериев указывается также наличие особых, самостоятельных
функций отрасли права, что связано с ее положением элемента общей системы
права, и общих положений , свидетельствующих о юридической однородности
составляющих отрасль правовых институтов и норм. Гражданское право как
самостоятельная правовая отрасль в полной мере отвечает всем перечисленным
критериям.

В настоящее время гражданское право стало правом повседневной жизни,
регулирующим сферу обычных социальных отношений, касающихся всех
индивидов, от рождения до смерти. В связи с этим исследование понятия



гражданского права как отрасли единого российского права является актуальным
и практически значимым.

Объектом настоящего исследования являются общие положения гражданского
права, предметом – понятие гражданского права как отрасли права.

1. Понятие гражданского права предмет , метод ,
система
Гражданское право является одной из важнейших составных частей любой
правовой системы и наиболее разработанной, системообразующей отраслью
частного права. Как известно, право как отрасль образуют нормы, регулирующие
соответствующие (отраслевые) общественные отношения.

Гражданское право составляет основу частноправового регулирования. Тем самым
определяется его место в правовой системе как основной, базовой отрасли,
предназначенной для регулирования частных, прежде всего имущественных
отношений. Нормы гражданского права регулируют отношения, складывающиеся
между гражданами , организациями и государством по поводу различных
материальных благ (имущества, работ, услуг, прав на результаты
интеллектуальной деятельности), а также отношения по защите нематериальных
благ (жизни и здоровья, чести и достоинства и т. д.).

Совокупно эти отношения именуются гражданскими правоотношениями. Круг этих
отношений чрезвычайно широк, поэтому важность гражданского права
заключается еще и в том, что абсолютное большинство граждан постоянно
участвует в тех или иных гражданских правоотношениях. Для определения того,
какие отношения принадлежат к числу гражданско-правовых, необходимо
выяснить, что является предметом гражданского права и какой метод
используется при осуществлении гражданско-правового регулирования.

 Предмет гражданского права составляют общественные отношения,
урегулированные гражданско-правовыми нормами. Данные правоотношения
подразделяются на два вида:

1.Имущественные отношения, то есть отношения, возникающие по поводу
различных материальных благ (вещей и иного имущества, а также работ и услуг);



Данные отношения называются имущественными, поскольку непосредственно
связаны с имуществом, работами и услугами, могущими быть оцененными в
денежном выражении. В условиях существующей в России рыночной экономики
имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, в подавляющем
большинстве являются возмездными. Вместе с тем, гражданское право включает
нормы об имущественных отношениях безвозмездного характера (дарение,
безвозмездное пользование имуществом, наследование и т.д.). Но и в этих случаях
возможность денежной оценки имущества, работ и услуг не утрачивается, что
необходимо для применения норм налогового права и других правовых норм,
связанных с учетными операциями.

Не все имущественные отношения регулируются гражданским правом. Для того
чтобы быть предметом гражданского права, имущественные отношения должны
быть основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
их участников (ст. 2 ГК РФ)[ ][1]. Под имущественной самостоятельностью
участников гражданского оборота понимается их имущественная обособленность
друг от друга, позволяющая им принимать самостоятельные решения об участии в
соответствующих имущественных отношениях (вещно-правовых,
обязательственных, корпоративных и т.д.). Указанная обособленность выражается
в наличии у участников правового титула на принадлежащее им имущество права
собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления и
других вещных прав. Имущественная обособленность может обеспечиваться
обязательственными правами, позволяющими распоряжаться соответствующим
имуществом, например правами, вытекающими из договора аренды при сдаче
арендуемой вещи в субаренду, или правами залогодержателя, реализующим в
установленном порядке вещи, находящиеся в залоге, при невозврате должником
взятого им в банке кредита.

Другой составляющей частью предмета гражданского права в соответствии со ст.
2 ГК РФ являются личные неимущественные отношения.

2.Личные неимущественные отношения, связанные или не связанные с
имущественными отношениями.

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, проявляются
в гражданском праве в виде исключительных прав на результаты творческой
деятельности и на средства индивидуализации лиц и товаров. Личные
неимущественные отношения, не связанные с имущественными , возникают по
поводу неотчуждаемых нематериальных благ - таких, как жизнь, здоровье. Все



гражданские правоотношения, как имущественные, так и личные
неимущественные, осуществляются не зависимыми друг от друга субъектами
права , обладающими равными правами.  Входящих в предмет гражданского права,
составляют отношения по поводу личных неимущественных прав (нематериальных
благ) и свобод человека, которые, как правило, неотчуждаемы от личности их
владельца (п. 2ст.2ГК). Данные отношения не связаны непосредственно с
имущественными отношениями, хотя в случаях, предусмотренных законом, их
объекты могут подлежать денежной компенсации. Так, согласно ст. 151 ГК[][2], при
причинении человеку морального вреда, связанного с нарушением
нематериального блага, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.

Перечень нематериальных благ неисчерпывающего характера содержится в ст.
150 ГК[ ][3]. В его основе лежат положения, закрепленные в гл. 2 Конституции РФ,
о правах и свободах человека и гражданина, Всеобщей декларации прав человека
1948 г. и Международном пакете об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г.

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, а также
связанные с ними личные неимущественные отношения.
Имущественные отношения — это отношения по поводу материальных предметов и
других экономических ценностей. Объектами таких отношений выступают вещи и
комплексы вещей, деньги, ценные бумаги, имущественные права, работа и ее
результаты, услуги. 

Общественные отношения, регулируемые гражданским правом можно разделить
на три группы - это имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения, неимущественные отношения о защите неотчуждаемых прав и свобод
человека и других нематериальных благ.
Имущественные отношения делятся на две большие группы:
Отношения собственности и других вещных прав (права хозяйственного ведения,
оперативного управления и т. д.). Эти отношения закрепляют принадлежность
материальных благ или, другими словами, закрепляют имущественные отношения
в статике.
Обязательственные отношения, связанные с переходом материальных благ от
одного субъекта гражданского права к другому и регулирующие имущественные
отношения в динамике. Они возникают из договоров (купля-продажа, мена и т. д.);
возможны и внедоговорные обязательственные имущественные отношения
(например, в результате причинения вреда). Нематериальных благ, неотделимых



от личности (создание изобретения, произведения литературы, науки, искусства и
др.). У создателя возникает ряд личных неимущественных прав, важнейшим из
которых является право авторства. В случае же если объект будет использован
(например, рассказ с разрешения автора опубликован), у автора возникает
имущественное право на получение вознаграждения;
Неотчуждаемых прав и свобод человека. Прямо не регулируются гражданским
законодательством, но защищаются им (жизнь и здоровье, честь и достоинство,
неприкосновенность частной жизни, деловая репутация и т. д.).
Для гражданского права характерен в основном диспозитивный метод, дающий
возможность определять характер взаимоотношений по своему усмотрению. Они
имеют также возможность выбора между несколькими вариантами поведения.
Однако в гражданском праве присутствуют не только дозволения, но и запреты и
обязанности. Защита нарушенных гражданских прав, если они добровольно не
восстанавливаются другой стороной, осуществляется в судебном порядке путем
обращения потерпевшего в суды общей юрисдикции, арбитражные или третейские
суды. Наряду с предметом отрасль права определяет и метод правового
регулирования, т.е. способы, которыми нормы данной отрасли права предполагают
воздействовать на поведение участников отношений, заложенные в праве приемы
формирования поведения людей, закрепления за ними прав и обязанностей.

Метод правового регулирования определяется предметом правового
регулирования, то есть теми общественными отношениями, регламентацию
которых осуществляет право. Метод гражданского права представляет собой
совокупность средств и способов, при помощи которых осуществляется правовое
регулирование гражданских правоотношений. Исходя из природы гражданских
правоотношений метод гражданского права должен базироваться на юридическом
равенстве субъектов права, что предполагает инициативный, добровольный
характер отношений между ними.

Гражданское право предоставляет субъектам права возможность самостоятельно
определять характер и содержание взаимоотношений между ними, что
выражается в преобладании диспозитивного регулирования, позволяющего
субъектам основывать свое поведение преимущественно на собственном интересе.
Ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять
поведение другой стороны в силу своего публичного статуса, поскольку участники
гражданских правоотношений изначально признаются равными друг другу и
обладающими одинаковым объемом прав и обязанностей.



Естественно, что в гражданском праве используются и императивные нормы,
ограничивающие волю и инициативу сторон, но использование императивного
метода регулирования гражданских правоотношений является исключением и
обычно направлено на защиту экономически слабой стороны. Субъекты,
обладающие властью, участвуют в гражданских правоотношениях наравне с
прочими их участниками и не вправе давать им обязательные для исполнения
указания.

Гражданское право можно определить как систему норм права, регулирующую
имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами,
юридическими лицами и публичными образованиями, основанные на их
независимости, равенстве и имущественной самостоятельности.

Система гражданского права представляет собой единство и основанных на общих
принципах гражданско-правовых институтов, включает:
1) общую часть
2) право собственности и другие вещные права
3) личные неимущественные права
 4) обязательственное право
 5) право на результаты творческой деятельности
 6) наследственное право
    Общую часть составляют нормы, относящиеся ко всем остальным частям
системы. Таковы, в частности, нормы, определяющие задачи гражданского
законодательства, круг регулируемых им отношений, основания возникновения
гражданских прав и обязанностей, общие условия осуществления прав и
исполнения обязанностей, способы защиты прав, правовое положение субъектов
гражданского права; нормы, относящиеся к сделкам, представительству, срокам в
гражданском праве.
    Нормы правового института права собственности и иных вещных прав
регулируют отношения, связанные с возникновением, осуществлением и защитой
права собственности и других вещных прав.
    Нормы правового института личных неимущественных прав регулируют личные
неимущественные отношения, характеризующиеся тем, что они возникают по
поводу неотделимых от личности духовных благ.
    Нормы обязательственного права регулируют общественные отношения по
поводу передачи имущества, уплаты денег, выполнения работ, оказания услуг и
т.п., предоставляя одной стороне этих отношений право требовать от другой
совершения определенного действия либо воздержания от действия. В свою



очередь сюда входят общие положения, относящиеся ко всем обязательствам,
общие правила о договорах, а также отдельные виды обязательств, возникающие
из договоров и внедоговорных оснований.
Нормы правового института права на результаты творческой деятельности
регулируют общественные отношения, связанные с созданием и использованием
произведений литературы, науки и искусства, а также возникающие по поводу
изобретений, создания промышленных образцов, полезных моделей, товарных
знаков, знаков обслуживания и т.п.
Нормы наследственного права регулируют общественные отношения в связи с
переходом имущества умершего к другим лицам.

2. Гражданское право как отрасль права
Гражданское право является одной из отраслей российского права. Гражданское
право как отрасль права регулирует правоотношения, возникающие между
гражданами и юридическими лицами. Следует иметь в виду, что участниками
гражданского оборота, наряду с гражданами и юридическими лицами, выступают
государство, государственные органы и органы местного самоуправления.

1.Гражданское право регулирует только часть общественных отношений и
взаимодействует с другими (смежными ) отраслями права .

2.Конституционное право определяет общие принципы правовой системы ,в том
числе и основные начала гражданского права. Конституционное право
устанавливает равенство всех форм собственности ,ее неприкосновенность
,свободу предпринимательской деятельности и т.д. Гражданское право
конкретизирует эти положения в своих нормах.

3.Административное право в ряде случаев имеет тот же предмет регулирования
,что и гражданское право ,метод административного права основан на принципе
власти подчинения .Тем не менее ,административные акты –одно из оснований
возникновения гражданских прав и обязанностей .Большое значение в
гражданском праве имеет и лицензирование ,осуществляемое в административном
порядке .Аналогично взаимодействие гражданского и финансового права.

4.Уголовное право так же регулирует имущественные отношения ,устанавливая
наказание за имущественные преступления .Взаимодействие гражданского права с
отраслями уголовно-правового цикла осуществляется путем подачи гражданского



иска в уголовном процессе .

5.Гражданский процесс регламентирует порядок рассмотрения гражданско-
правовых споров в суде ,однако его предмет шире и включат так же трудовые,
семейные и прочие споры.

6.Гражданское право регулирует обращение земли ,лесов и других сходных
объектов в гражданском обороте ,однако с ограничениями ,установленными в
земельном и экологическом праве .

7.Трудовое право регулирует отношения ,возникающие по поводу трудового
процесса и пересекается с гражданским правом при ограничении трудового
договора .

Тесно связано с гражданским правом и семейное право, которое во многом
использует аппарат гражданского права(право и дееспособность ,договор и пр
.).Гражданское право применяется к семейным правоотношениям в субсидиарном
порядке. Семейное право делает акцент на личных ,а не имущественных
отношениях в семье.

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, настолько
обширен и разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их исчерпывающий
перечень. Этого и не следует делать, так как в задачу гражданско-правовой науки
входит не перечисление с возможно большей точностью и тщательностью всех
общественных отношений, регулируемых гражданским правом, а выявление тех их
общих свойств, которые и позволили объединить их в предмете одной и той же
отрасли, именуемой гражданским правом.

Гражданское право тем и отличается от других отраслей права, что располагает
уникальным, веками отработанным юридическим инструментарием,
обеспечивающим организованность и порядок в общественном производстве без
непосредственного соприкосновения с аппаратом государственного принуждения
путем воздействия на экономические интересы участников общественного
производства.

Переход нашей страны к рыночной экономике с неизбежностью приводит к
расширению сферы гражданско-правового регулирования имущественных
отношений, складывающихся в различных сферах деятельности.



3. Взаимосвязь гражданского права и других
отраслей законодательства
Гражданское право как одна из основных и наиболее распространенных ветвей
российского права имеет большое значение в современном российском
законодательстве. С развитием общества принципы права развиваются и
усовершенствуются с учетом потребностей политических и социально-
экономических преобразований, дальнейшего обеспечения гарантий защиты
субъективных прав граждан, их объединений и государственных интересов, а
также повышения эффективности судебной деятельности в обеспечении
законности и справедливости. Важно отметить общие границы между разными
группами норм, учитывая их тесную взаимосвязь. Существуют общепринятые виды
отраслей права, а именно:
Конституционное право – это, безусловно, ведущая отрасль.

1. Финансовое право (его нормы тесно взаимосвязаны с административным ).
2. Административное право (объекты управления – экономика, культура,

здравоохранение, правопорядок, наука, образование, оборона, охрана
гражданских прав и пр.).

3. Сельскохозяйственное право (нормативный акт – это примерный устав с/х
артели, уставы колхозов и пр.).

4. Земельное право (главным нормативным актом является Земельный кодекс).
5. Гражданское право – самая обширная отрасль.

Трудовое право – достаточно крупная отрасль.

1. Семейное право (главным нормативным актом выступает Семейный кодекс).
2. Уголовное право (правовая база – Уголовный кодекс).
3. Уголовно-процессуальное право (правовая база – Уголовно-процессуальный

кодекс).
4. Уголовно-исполнительное право (нормативным актом признается Уголовно-

исполнительный кодекс).
5. Гражданско-процессуальное право (нормативный акт – это Гражданский

процессуальный кодекс).

Мы затронем несколько видов отраслей :



Гражданское право и трудовое  Трудовое право регулирует отношения по найму
работника, применению чужого труда. Здесь, несомненно, присутствует
имущественный компонент (зарплата). Различия в общем правовом положении
участников этих отношений работника и работодателя. Это отношения
неравенства, субординации (подчиненности)

Вопрос о соотношении трудового и гражданского права в последнее время
приобрел особую остроту. Нам представляется, что дискуссия необходима, но
сейчас она имеет несколько односторонний и неконструктивный характер.
Обращение к историческим корням проблемы в контексте междисциплинарных
связей позволит придать ей должную глубину. В научной литературе неоднократно
высказывалось мнение, что трудовое право выделилось из гражданского права .
Это по существу неверно, как и утверждение о его выделении из
административного права. Но связь трудового права с гражданским правом
бесспорно. Трудовое право и гражданское право являются смежными отраслями.
На основании норм трудового права человек может реализовать свои способности
к труду путем заключения трудового договора. Способности к труду могут быть
использованы и на основании гражданско-правовых договоров о труде, в
частности: договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг,
агентирования, доверительного управления имуществом, авторского и других. В
настоящее время принципиальное значение имеет разграничение между трудовым
и гражданским правом с точки зрения решения вопроса об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. В соответствии со ст. 5 Федерального закона "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний[4]" от 2 июля 1998 года лица, работающие по
трудовому договору, подлежат обязательному социальному страхованию данного
вида, в силу чего работодатель обязан уплачивать за них страховые взносы. При
заключении гражданско-правового договора о труде обязанность по уплате этих
взносов возникает лишь в том случае, если условие об этом включено в договор.
Естественно, работодателям выгодно иметь работников, выполняющих трудовую
функцию, которая завуалирована гражданско-правовым договором о труде,
позволяющим не платить страховые взносы по страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Хотя и в подобных ситуациях,
возможно провести грань между трудовым и гражданским правом.

Прежде всего предметом трудового права являются отношения, возникающие при
выполнении трудовой функции по определенной специальности, квалификации



или должности. В рамках выполнения трудовой функции работнику могут быть
даны конкретные задания. Выполнение подобных конкретных заданий в течение
одного рабочего дня свидетельствует о возникновении трудовых отношений. После
чего трудовые отношения могут быть прекращены лишь по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством. Как правило, трудовые
отношения не ограничиваются выполнением определенного задания, они носят
длящийся характер.

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, которые
возникают в связи с конечным результатом труда. При достижении определенного
в гражданско-правовом договоре о труде результата прекращаются и отношения,
входящие в предмет гражданского права. Возникающие на основании гражданско-
правового договора отношения не приводят к подчинению одной стороны другой.
Тогда как заключение трудового договора означает возникновение отношений
власти работодателя над работником в процессе трудовой деятельности.
Рассматриваемые отрасли права различны и по методу правового регулирования.
Способы, входящие в метод гражданского права, основаны на равноправии и
отсутствии подчинения сторон гражданско-правовых договоров о труде, они
исключают возможность контроля за процессом выполнения договорных
обязательств. В связи с изложенным можно сделать вывод, что и способы
правового регулирования позволяют провести грань между трудовым и
гражданским правом. Поэтому при тщательном исследовании возникших
отношений, способов их регулирования выполнение трудовой функции под
прикрытием гражданско-правового договора становится очевидным, что может не
позволить работодателям уйти от ответственности за неисполнение обязанности
по страхованию работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Рассмотрим следующую группу отраслей не мене
важную, гражданское право и семейное право.

Гражданское право и семейное – Семейное право регулирует, прежде всего,
неимущественные отношения, возникающие между членами семьи. Оно построено
во многом на иных началах, чем гражданское (отсутствие стоимостного, товарно-
денежного начала). Многие имущественные отношения, регулируемые семейным
правом, лишены рыночного, товарно-денежного начала, возникают из
обстоятельств, прямо предусмотренных законом, независимо от желания
участников. В соответствии со ст. 4 [5]Семейного кодекса РФ к семейным
отношениям гражданское законодательство применяется субсидиарной, поскольку
это не противоречит существу семейных отношений. Считается, что наиболее



тесно связаны гражданское и семейное право.
Соотношение семейного и гражданского права таково, что, с точки зрения многих
исследователей, семейное право является институтом гражданского права.
Безусловно, с этим согласится далеко не каждый. Не в пользу данного
отождествления говорят указанные ниже факты. Различие между характером
имущественных отношений: в семейном праве они в основном не носят
стоимостный характер и строятся на безвозмездной основе. Кроме того,
имущественные отношения, к которым применяются нормы СК РФ, находятся в
неразрывной связи с личными отношениями (в отличие от гражданского права).
Различие по сроку правоотношений: срок является крайне важным понятием для
гражданских правоотношений, тогда как семейные правоотношения не требуют
указания срока (подобные отношения носят длящийся характер). Различие по
форме существования правоотношений: договор является основной формой
гражданских правоотношений. Семейное право позволяет использовать лишь
ограниченное количество договоров (соглашение об уплате алиментов, брачный
договор, договор о передаче детей на воспитание в сем .

Важнейшим источником правового регулирования семейных отношений является
СК РФ. Вместе с ним, данный вид правоотношений находится под контролем норм
ГК РФ. К ним применимы положения I и III разделов ГК РФ[6]. Эти же нормы
способны регулировать и другие правовые отношения, которые выходят за
пределы семейного и гражданского права.

Если семейное отношение не урегулировано ни нормой семейного, ни нормой
гражданского законодательства, применяется аналогия семейного и гражданского
законодательства. При этом аналогия семейного или гражданского законадельства
применяется в том случае, если норма соответственно семейного или
гражданского законодательства регулирует сходные общественные отношения.
Если же и такие нормы определить невозможно, регулирования осуществляется на
основании общих принципов и начал, которые свойственны отрасли гражданского
и семейного права. Для урегулирования семейных правоотношений характерны
такие категории гражданского права, как право- и дееспособность, договоры,
сделки, обязательства, сроки давности, что прямо указывает на возможность
применения норм гражданского права к отношениям, которые регулируются СК РФ.

В свою очередь, нормы семейного законодательства не всегда способны в полном
объеме охватить гражданско-правовые отношения, которые возникают в
результате имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.



Отношения, которые возникают в связи с образованием семьи, рождением и
воспитанием детей, относятся к отрасли семейных правоотношений. Их
регулирование осуществляется на основе норм СК РФ. То обстоятельство, что
таким правоотношениям характерно наличие определенных обязательств
относительно исполнения имущественных или неимущественных прав, является
основанием для применения к ним положений гражданского законодательства. На
основании гражданского законодательства регулируются некоторые взаимные
обязательства, которые могут возникать между субъектами семейного права.
Нормы ГК РФ определяют порядок совершения сделок и заключения договоров
между лицами, которые имеют семейную взаимосвязь. На основании ГК РФ
исчисляются сроки давности, присущие отрасли семейного законодательства
России.

Гражданское и семейное право регулирует те семейные отношения, которые
связаны с наследованием, материальным обеспечением детей и родителей, что
дает возможность говорить о гражданском законодательстве, как о более широком
понятии и о  принадлежности семейного права к гражданскому в качестве
подотрасли. Следующие отрасли гражданского и земельного права.

Гражданское право и земельное право – Земельное право регулирует
отношения между государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами по поводу владения, пользования и
распоряжения земельными участками. Гражданское право воздействует на
земельные отношения постольку, организуя оборот земли лишь постольку,
поскольку это допускается земельным законодательством (ст. 129 ГК РФ, Глава 17
ГК РФ)[7]. Связь земельного права с гражданским предопределяется общностью
социально-экономической природы земельных и гражданских отношений.
Фундамент этих отношений основывается на вещных правах на землю (прежде
всего праве собственности), их общность по своему характеру является
имущественной, ибо именно здесь сильнее всего проявляется соприкосновение
земельного права и гражданского. Право на земельный участок тесно связано с
правом на плоды, приносимые ею, насаждения, строения на земельных участках.
Это проявляется в праве ограниченного пользования чужим участком, в
возмещении убытков, причиненных нарушением земельного законодательства. В
самом земельном законодательстве очень много норм, как регулирующих
гражданские правоотношения, так и отсылающих к нему. Так же немало норм и в
гражданском законодательстве, регулирующих имущественные правоотношения
на землю. Например, Гражданским кодексом земельные участки отнесены к



недвижимому имуществу, уже одно это предполагает, что их оборотоспособность
предполагает наличие у граждан самых разнообразных вещных и
обязательственных прав на указанные земельные участки.

Но в то же время следует отметить, что земля и другие природные ресурсы могут
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами лишь в
той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных
ресурсах.

В самом тексте нового Земельного кодекса очень много ссылок на гражданское
законодательство. Например, принцип единства судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов, которые следуют судьбе земельных участков,
за изъятиями, установленными федеральными законами. Тесная связь и в
определении объема вещных прав на землю и их субъектов. Например, понятие
права постоянного (бессрочного) пользования дано как в гражданском, так и в
земельном кодексе. Однако в земельном кодексе четко очерчен круг субъектов,
которым это право может быть предоставлено. В данном случае это могут быть
только государственные и муниципальные учреждения, федеральные казенные
предприятия, а также органы государственной власти и органы местного
самоуправления.

Таким образом, в основе гражданского и земельного права лежат различные
принципы. Гражданское право основано на обеспечении свободы имущественных
прав субъектов, а земельное право — на обеспечении рационального
использования и охраны земель как основы жизни и деятельности людей.
Включение части земельного права в состав гражданского права нередко
аргументируется тем, что земля признана недвижимым имуществом и вовлечена
в гражданский оборот. Однако гражданское законодательство всегда
регулировало часть земельных отношений в той мере, в какой они не были
урегулированы земельным законодательством. Земля была объектом
экономического оборота. Она была исключена из гражданского оборота, но ее
экономический оборот регулировался административно-правовыми актами
государственных органов путем перевода земель из одной категории в другую.

Что касается признания земли недвижимостью, то следует иметь в виду,
что первичным и основным элементом недвижимости является земля. Еще в
римском праве недвижимыми считались те вещи, которые не допускают перемены
места без вреда для их субстанции.



Аналогичные представления о недвижимости были в дореволюционном российском
праве и существуют сейчас, например в английском и американском праве. Все
остальные виды имущества становятся недвижимостью только в силу прочной
связи с землей. Это обстоятельство определяет приоритетность регулирования
земельных отношений нормами земельного, а не гражданского права. Следует
также отметить, что признание земли недвижимостью служит основой для вывода
о том, что отношения по поводу объектов, созданных человеком и неразрывно
связанных с землей: зданий и сооружений, отчасти регулируются земельным
правом, поскольку основой всех имущественных отношений является земля.

Принимая во внимание то обстоятельство, что земельные отношения являются по
характеру имущественными отношениями, соотношение земельного и
гражданского права в сфере регулирования права собственности и иных вещных
прав на землю заключается в следующем. Прерогатива гражданского права —
регулирование принципиально общих вопросов права собственности и иных прав
на землю. В земельном 
праве отражается специфика регулирования этих вопросов, обусловленная
публичными, а не частными интересами.

Гражданское право и жилищное право Жилищное право – это комплексная
отрасль, в которой объединены нормы и правовые институты гражданского
(большая часть норм), административного и других отраслей права.

Вопрос о месте жилищного права в системе российского права является
дискуссионным уже в течение нескольких десятилетий. По этому поводу в
юридической науке высказаны многочисленные и самые разнообразные точки
зрения, которые можно свести к трем основным группам. Одни авторы считают, что
жилищное право – это институт или даже подотрасль гражданского права, другие
– что жилищное право представляет собой комплексную отрасль права. Такой
вывод впервые сделал еще в 1947 г. В.К. Райхер. Он писал, что жилищные
отношения регулируются нормами трех институтов[8]: административно-правового
института распределения жилья, гражданско-правового института договора найма
жилого помещения, кооперативно-правового института по обеспечению жилой
площадью в домах жилищно-строительных кооперативов. Помнению В.К. Райхера,
данные отношения входят во вторичное образование системы права – комплексную
отрасль права. Эту позицию впоследствии поддержали и другие ученые.
    Действительно, разделение всей системы правовых норм на различные отрасли
права происходит не по одному, а по разным основаниям и на разных уровнях. По
мнению А.В. Мицкевича, подобное разделение свидетельствует о многообразии



общественной жизни и потребностей, обусловливающих формирование системы
права. Профессор Ю.К. Толстой приходит к выводу о существовании двух типов
отрасли права: основных и комплексных[9]. Последние состоят из норм, взятых из
основных отраслей права, регулируют разнородные отношения, занимают, по
мнению Ю.К. Толстого, лишь условное место в систематике права.

  Понятие жилищного права в широком смысле было сформулировано на базе
содержания и смысла жилищных законов. (Жилищного кодекса РСФСР, Основ
жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик Законов РФ «Об
основах федеральной жилищной политики», «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» и др.[10]), в которых «жилищные отношения» как предмет
жилищного права охватывали все разнообразные виды жилищных отношений, а не
только отношения пользования жилыми помещениями. Как комплексная отрасль
права (правовой комплекс) жилищное право регулирует отношения,
складывающиеся в процессе пользования жилыми помещениями, предоставления
их в пользование, управления и эксплуатации жилищных фондов, т. е.
общественные отношения, возникающие в процессе реализации права на жилище.
Специфической чертой общественных отношений, регулируемых нормами
жилищного права, является то, что они возникают, существуют и развиваются,
главным образом, по поводу особого материального объекта – жилища (жилого
дома, квартиры, комнаты и т. д.), специально предназначенного для проживания
граждан.
    Понятие «жилищное право» в широком смысле сформулировано на базе
содержания и смысла жилищных законов – Жилищного кодекса России, законов об
основах жилищной политики, о приватизации и других, в которых жилищные
отношения как предмет жилищного права охватывают все разнообразные виды
жилищных отношений, а не только отношения пользования жилыми помещениями.
    Жилищное право заимствует методы правового регулирования, используемые в
других, основных отраслях права. Например, для отношений пользования жилыми
помещениями характерен гражданско-правовой метод (с использованием
административно-правовых средств); для отношений распределения
(предоставление) жилья, управления жилищным фондом, других отношений
организационного, управленческого характера – метод административного права
(метод власти-подчинения). Вместе с тем жилищное право – это не механическая
совокупность разнообразных правовых норм. В процессе кодификации жилищно-
правовой материал был не просто систематизировано изложен в законах и
Жилищном кодексе, а переработан и обогатил содержание правовых норм,
восполнил пробелы в праве, ввел в юридическую ткань новые, особые системные



нормативные правовые обобщения (в том числе понятие «жилищные отношения»),
что позволило создать относительно самостоятельное комплексное правовое
образование.

Гражданское право и предпринимательское право Ведущей отраслью права
является гражданское право . Предпринимательские имущественные отношения
служат важным элементом предмета гражданского права. Гражданский кодекс,
другие законы и иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, не
только дают легальное определение предпринимательской деятельности, но и
регламентируют особенности источников ее гражданско-правового регулирования,
их участия в обязательствах.  Гражданское право регулирует порядок заключения
и исполнения договоров, вопросы наследования, авторства, изобретательства,
жилищные отношения. Главная особенность гражданского права заключается в
том, что оно регулирует отношения между равноправными и независимыми
субъектами, вступающими в отношения друг с другом по собственной воле.

Среди источников предпринимательского права особая роль принадлежит
Гражданскому кодексу РФ.

Действующий кодекс впервые особо выделил отношения с участием
предпринимателей, отразив особенности этих отношений во многих своих статьях.
Принципиальное значение имеет то, что Кодекс признал отношения с участием
предпринимателей объектом регулирования гражданского права. В этом явно
выразилось негативное отношение законодателя к идее "хозяйственного"
("торгового" или "предпринимательского") права, отличного от права граждан
ского.

Соответствующее решение явилось развитием ст. 34 действующей Конституции
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. В этой статье
провозглашается: "Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности[11]". При этом Конституция сочла
необходимым предусмотреть специально в этой же статье только одно
ограничение: "Не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию". 

Понятие "предпринимательская деятельность", которое предполагает создание в
необходимых случаях специального правового режима, широко используется уже
применительно к новым экономическим условиям. Так, Кодекс (п. 1 ст. 2) особо



выделил то обстоятельство, что "гражданское законодательство регулирует
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
или с их участием". Это означает, помимо прочего, что на эти отношения
распространяются такие закрепленные Гражданским кодексом основные начала
гражданского законодательства, как признание равенства участников
регулируемых им отношений, неприкосновенность собственности, свобода догово
ра, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита (п. 1 ст. 1 ГК).

Значимость Гражданского кодекса для регулирования предпринимательских
отношений подтверждают цифровые данные. В уже принятых двух из трех
намеченных частей ГК содержатся 1109 статей. Из них 262 статьи закрепляют спе
циальный режим только для случаев, когда хотя бы одной стороной выступает
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Остальные, за редким
исключением, представляют собой общие нормы, применяемые в равной мере к
отношениям с участием любых субъектов гражданского права, включая и тех, кто
осуществляет предпринимательскую деятельность. Отмеченное обстоятельство
дает основания сделать вывод, что "Гражданский кодекс является в такой же мере
Кодексом предпринимателей, как и граждан".

ГК создал необходимую предпосылку для формирования в необходимых случаях
специального, рассчитанного именно на предпринимательскую деятельность,
режима в рамках общего, действующего в пределах единого гражданского оборо
та. Придавая значение созданию такого рода специальных норм, Кодекс счел
необходимым прежде всего раскрыть понятие регулируемой ими соответствующей
деятельности. Он исходит из того, что "предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке" (п. 1 ст. 2)[12]

Гражданское право и банковское право

Банковское право в первую очередь является отраслью коммерческого права, а
исходя, из этого включена в цепочку гражданского права. Поэтому есть
взаимосвязь гражданского права с банковским правом.



Нормы гражданского права определяют правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности).Регулируют
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности их участников. В соответствии с п. 2 ст.
1 Г К РФ граждане (физические лица) и юридические лица свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении
любых не противоречащих законодательству условий договора.

В банковском праве такая достаточно широкая автономия воли сторон — скорее
исключение, чем правило, поскольку большинство норм банковского права
императивны. К примеру, нормами гл. 44 ГК РФ регулируется такая банковская
сделка, как договор банковского вклада[13]. В соответствии с п. 1 ст. 836 ГК РФ
договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме[14].
Причем ГК РФ не конкретизирует, должен ли это быть один документ,
подписанный сторонами, либо достаточно оферты и акцепта. Часть 2 ст. 36 Закона
о банках в императивном порядке устанавливает, что привлечение средств во
вклады оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из
которых выдается вкладчику. Несоблюдение этого правила является
правонарушением, за которое банк привлекается к ответственности по нормам не
гражданского, а банковского законодательства.

Кроме того, согласно положениям ст. 3 ГК РФ издавать подзаконные нормативные
правовые акты, содержащие нормы гражданского права, могут только Президент
РФ. Правительство РФ, министерства и иные федеральные органы исполнительной
власти. В соответствии же со ст. 4 Закона о Банке России ЦБ РФ устанавливает
правила осуществления расчетов и правила проведения банковских операций, т. е.
имеет право издавать подзаконные акты банковского права, и не наделен
полномочиями по изданию подзаконных актов, содержащих нормы гражданского
прав.

Гражданское право и авторское право

Авторские и смежные права по своей природе являются субъективными
гражданскими правами, и их защита осуществляется способами, которые
применяются при защите любых субъективных гражданских прав (ст.12 ГК РФ[15]).
Однако авторские и смежные права неоднородны по своей природе, что



обуславливает наличие специальных способов защиты.

Для защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или
соблюдения каких-либо иных формальностей.

Основной задачей авторского права является с одной стороны обеспечение
интересов авторов и их правопреемников, а с другой стороны - интересы общества
в целом, предоставляя доступ к сокровищам мировой культуры.

На авторско-правовые отношения распространяют свое действие положения
гражданского права, регулирующие права и обязанности сторон при заключении
договоров на использование охраняемых авторским правом произведений. В
частности, эти нормы права регулируют такие вопросы как права и обязанности
сторон, участвующих в договоре, ответственность, наступающую в случае
неисполнения договора и т.д. Обычными являются также условия об объеме
правомочий на использование произведений, территория использования, срок
использования.

В соответствии с нормами действующего законодательства использование
охраняемых авторским правом произведений, как на территории России, так и в
других странах, может осуществляться только с согласия автора или его
правопреемников (кроме случаев, прямо указанных в законе).

Такое согласие дается в форме договора, который заключается между автором
(правопреемником), с одной стороны, и организацией, предполагающей
использовать созданное им произведение, с другой стороны. При заключении
подобных договоров происходит уступка определенных авторских правомочий от
автора к другим лицам. Эти правомочия могут рассматриваться как товар особого
рода и являются предметом заключаемых договоров. При этом следует иметь в
виду, что если произведение будет использоваться на территории России, то такое
использование будет регулироваться нормами российского авторского права,
особенностью которого является то, что уступка авторских прав всегда ограничена
определенным способом использования и определенным сроком использования. По
истечении этого срока все права возвращаются к автору.

Термин "авторское право" не следует понимать буквально. По законодательству
большинства стран автор может уступить все или отдельные права на созданное
им произведение. Поэтому на практике применяется такое понятие, как
правообладатель на произведение, которым может быть как юридическое, так и
физическое лицо. При издании произведения определить правообладателя на



произведение можно с помощью надписи, сделанной рядом со знаком охраны
авторского права на титульном листе изделия.

В наше время развитие музыкальной, сценической и иной культуры уже немыслимо
без фонограмм, радио- и телепередач, в том числе по каналам кабельного
вещания. Функционирующие в данной области права исполнителей получили
наименование смежных, т. е. сопряженных, сопредельных с авторскими правами.

В объективном смысле смежные права представляют собой совокупность норм
гражданского права, регулирующих отношения по охране исполнений, постановок,
фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания, установлению
режима их использования, наделению исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций личными неимущественными и имущественными
правами и защите этих прав. Иными словами, смежные права как институт
гражданского права выполняют те же функции, что и авторское право, в
отношении произведений науки, литературы и искусства.

Гражданское право и уголовное право

Уголовное право «сотрудничает» с гражданским правом прежде всего в области
разграничения имущественных преступлений и гражданско-правовых деликтов,
как правило содержащих имущественный элемент. В взаимосвязи норм уголовного
и гражданского права можно правильно определить пределы уголовной и
гражданской ответственности.

О соотношении уголовного права с другими отраслями, необходимо иметь в виду
то обстоятельство, что уголовное право выполняет обеспечительную роль в
отношении так называемых созидательных отраслей права: гражданского,
трудового, экологического и других, так как обеспечивает защиту правомерного
поведения уголовно-правовыми средствами в сфере действия правовых отраслей,
регулирующих социально-полезные общественные отношения.

Гражданское и уголовное право разграничиваются легко, поскольку речь идет о
совершенно различных и во многом даже противоположных отраслях права.
Уголовное право регулирует отношения, в которых в обязательном
порядке участвует государство, которое устанавливает запреты на совершения
общественно опасного поведения с определением мер уголовной ответственности,
уголовного наказания за нарушение этих запретов. Следовательно, уголовное
право регулирует отношения, основанные на власти и подчинении сторон, и в
качестве основного правового предписания использует именно запреты с



возложением за их нарушение мер уголовной ответственности.

Наличность наказания как будто отличает уголовное право от гражданского,
обнимающего собой в этом смысле все остальное право, а следовательно и
публичное, насколько в нем не содержится распоряжений, дающих место
применению наказания. В действительности, признака наказания недостаточно
для разграничения гражданского и уголовного права, так как наказание в роли
средства понуждения людей к соблюдению установленного правового порядка
встречается во всех отраслях права. Даже гражданское право, определение
которого будет дано ниже, обнаруживает в настоящее время, например : в
практике акционерных компаний, заметную тенденцию к распространению и на
принадлежавшие его ведению отношения применения того же наказания.

Уголовный закон  не только сфера преступлений в области экономических
отношений, это обеспечение государственного порядка в целом. Состояние общего
правопорядка обеспечивает и общий правопорядок в сфере экономических
отношений. Это изначальное, характерное не только для уголовного и
гражданского права, но и для всей юриспруденции, взаимодействие частного и
публичного. Уголовное законодательство устанавливает известные границы
частноправового экономического пространства, выходя за которые бизнес
оказывается в поле действия уголовного закона. В частности, свобода
предпринимательской деятельности, утверждаемая Гражданским кодексом,
ограничивается Уголовным кодексом РФ.

В такой же степени в уголовно-правовой охране нуждаются и лица, обладающие
исключительными правами на результаты своей интеллектуальной деятельности,
т.е. нуждаются в уголовно-правовой защите, и права, которые возникают и
реализуются в рамках права интеллектуальной собственности. Чрезвычайно
широкое распространение правонарушения в сфере авторских прав получили
именно потому, что в нашем обществе еще в недостаточной степени отработан
механизм привлечения к уголовно-правовой ответственности лиц, посягающих на
результаты чужой интеллектуальной деятельности, т.е. на чужую
интеллектуальную собственность.

Взаимодействие уголовного права с другими отраслями права связано с его
функциями, которые уголовное право в силу его специфики способно реализовать
только при наличии соответствующей связи с другими отраслями права.



Можно заключить, что уголовное право, будучи системным по своей природе и
относительно самостоятельным правовым , само является лишь частью более
серьезного системного образования, именуемого правовой системой России.

Гражданское право и арбитражное право

Арбитражное право - можно обозначить самостоятельной отраслью правовой
системы России которая отличается от других прежде всего по предмету и методу
правового регулирования. Арбитражное право призвано регулировать особую
разновидность общественных отношений следует определить место арбитражного
процессуального законодательства в системе российского законодательства. В
настоящее время существование арбитражного процессуального права как
самостоятельной правовой отрасли подтверждается всем ходом правовой
реформы, позволившей создать на базе государственного арбитража
принципиально новый орган по разрешению хозяйственных споров - арбитражный
суд, новым законодательством об арбитражном суде и Арбитражным
процессуальным кодексом. Если по ранее действовавшему законодательству
правовая природа арбитража была неопределенной, неоднозначной с точки зрения
того, является ли он юрисдикционным органом или органом управления, или
органом, сочетающим управленческие и судебные функции, то в настоящее время
проблема решена определенно: арбитражный суд есть орган, осуществляющий
судебную власть, отправляющий правосудие в сфере экономики[16]. Это означает,
что нормы, регламентирующие его деятельность, имеют свой субъект, объект
регулирования и содержание. Они закрепляют постадийное осуществление
процесса, объединены в институты и составляют определенную систему.

Нормы арбитражного процессуального права предназначены исключительно для
обслуживания системы арбитражных судов. Арбитражное процессуальное право -
право кодифицированное. Нормы этого права, как правило, закреплены в
федеральных законах, т. е. рассматриваемое право имеет вполне обособленные
источники.

Арбитражное процессуальное право условно можно разделить на общую и
особенную части.

Процессуальные нормы и институты, имеющие значение для всего арбитражного
процесса, всех его стадий, составляют общую часть; нормы и институты,
относящиеся к отдельным стадиям процесса, — особенную часть. К общей части
следует отнести нормы, закрепляющие право на обращение в арбитражный суд,



принципы арбитражного процесса, состав суда и участников процесса,
подведомственность и подсудность, доказательства, представительство,
арбитражные расходы, процессуальные сроки, обеспечение иска. В Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации 1995 года общие нормы и
институты помещены в первом разделе.

Нормы особенной части регулируют специальные, процессуальные отношения:
возбуждение дела в арбитражном суде, подготовку дел к судебному
разбирательству, рассмотрение и разрешение споров, обжалование и пересмотр
решений, исполнение судебных актов.

В арбитражное процессуальное право включаются и специальные процессуальные
нормы, предусматривающие специфику возбуждения, рассмотрения и разрешения
отдельных категорий дел в арбитражном суде. К ним, прежде всего, следует
отнести нормы, включенные в главу 19 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, которая называется «Особенности производства по
отдельным категориям дел », а также ряд норм Закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий»[17].

Нормы арбитражного процессуального права находятся во взаимодействии и
взаимосвязи с нормами других отраслей права, особенно конституционного,
гражданского процессуального, налогового и др.

Арбитражное процессуальное право имеет много общего с гражданским правом.
Обе отрасли права регулируют правоотношения, возникающие в процессе
осуществления правосудия только разными судебными системами. Признать эти
отрасли права тождественными, а тем более пытаться их объединить невозможно.
Характер рассматриваемых споров и специфика субъектного состава
предопределяет наличие большого количества специфических норм, придающих
арбитражному процессуальному праву черты самостоятельности. Не дает повода
для отождествления этих двух отраслей процессуального права и тот факт, что
они по существу обслуживают одни и те же институты материального права,
отрасль гражданского права.

В свою очередь наличие и признание в законодательном порядке двух
самостоятельных процессуальных отраслей права, обслуживающих сходные по
предмету имущественные и неимущественные правоотношения. Эти две отрасли,
входят в единую семью процессуального права. 



Заключение
Подводя итоги, стоит отметить, что представления ученых о гражданском
обществе менялось на каждом историческом этапе его развития и можно говорить
о многообразии понятий гражданского права. Сопоставление гражданского права с
другими отраслями показывает, что оно по предмету и методу регулирования
входит в регулятивную (а не в охранительную) подсистему права, относится к
числу материальных (а не процессуальных) отраслей, образует вместе с
некоторыми другими отраслями группу, характеризующуюся дозволительным
регулированием.

Отмеченное свидетельствует о том, что гражданское право соотносится с иными
отраслями неодинаково, находится с ними в многоаспектных и разнородных
связях. Подобные связи существуют, однако, не только на уровне норм, но также
на уровне отраслей, в частности, они характеризуют взаимодействие гражданского
права с другими отраслями.

  Связь гражданского права с административным, уголовным, арбитражным,
банковским , трудовым, земельным, семейным правом выражаются не столько в
разграничении сфер их действия, сколько в активном взаимодействии
перечисленных отраслей, создающих единую цепь регулирования. Активное
взаимодействие включает в себя согласование регулирующего воздействия
перечисленных отраслей, устранение противоречий между ними, обеспечение
эффективности совокупного действия, влияние регулирующих свойств одной
отрасли на другие.

Совершенствование межотраслевых связей тоже, является одной из главных задач
развития права, так как оно регулирует общественные отношения также
определенной системой правовых норм, т.е. их взаимным расположением,
соотношением и связью.

В заключение стоит отметить, что все российские отрасли права тесно
взаимосвязаны особым единством, однако они вовсе не равнозначны, исходя из
таких критериев, как значение, объем, роль в процедуре воздействия на
социальные взаимосвязи, потому что разные области данных отношений совсем не
идентичны ни по широте, ни по составу.
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