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Введение
Наша повседневная жизнь регулируется гражданским правом: покупки в магазине,
услуги парикмахерской и т.д. – действия, имеющие юридическое, гражданско-
правовое значение. Следовательно, порядок этих действий предусмотрен законом
и охраняется принудительной силой государства. Система российского права
состоит из двух частей:

1. публичного права;

2. частного права.

К публичному относятся: конституционное право, административное, финансовое,
уголовное, т.к. регулируют отношения государства (и его органов) с гражданами, а
также между государственными органами. Здесь государство выступает как
власть, которой подчиняются граждане.

К сфере частного права относятся: трудовое, семейное и гражданское право. В них
действуют отдельные лица, защищающие свои личные интересы. Государство и
его органы тоже действуют в сфере частного права, но здесь они не властвуют, а
выступают в качестве частных лиц.

Таким образом, гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные
и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на:
равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности участников.

Российское гражданское законодательство связано с началом социально-
экономических реформ и переходом от государственного, планово-
централизованного хозяйства к регулируемой рыночной экономике.
Сопутствовавшие этому периоду законодательные акты в основном
предназначались для замены или изменения ранее существовавшего правопорядка
и во многих случаях не несли в себе глубоких позитивных начал. Как правило, они
не отличались и высоким уровнем подготовки, имели весьма слабо проработанное
юридическое содержание, нередко взаимно и внутренне противоречивое, и не
могли составить основу гражданского права. Новое гражданское право России,



основывающееся на частноправовых принципах и традициях, становится основным
регулятором товарно-денежных и иных отношений, складывающихся в рыночном
хозяйстве.

Объект исследования: гражданское право в системе права РФ.

Предмет исследования: предмет, метод, функции, принципы гражданского права.

Цель данной курсовой работы: раскрыть такие понятия, как «предмет», «метод»,
«функции», «принципы» в гражданском праве; определить границы гражданского
права РФ, отделяющие его от других отраслей права.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
проанализировать различные источники информации (нормативные документы –
Гражданский кодекс РФ и Конституцию РФ, комментарии к Кодексу, учебную
литературу и пр.); обобщить информацию и систематизировать ее.

Глава 1. Система права и гражданское право

1.1. Особенности системы действующего права
Особенностями системы российского права являются ее многообразие,
дифференциация на весьма многочисленные самостоятельные правовые отрасли
при принципиальном отказе от традиционного их деления на публичное и частное
право. Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки.

К числу преимуществ можно отнести возможность максимального учета специфики
разнообразных видов общественных отношений, регулируемых правом,
тщательность и разветвленность их регламации. Практически неизбежны здесь
сложность и известная громоздкость складывающейся системы, необходимость
последовательного размежевания правовых комплексов, затрудняющая их
взаимную согласованность.

Так, на базе частного права формируется группа различных правовых отраслей
«цивилистического профиля», в той или иной мере регулирующих имущественные
отношения. Она отличается известной общностью, не поддающейся, однако,
формальному закреплению. В результате для многих «пограничных», переходных
ситуаций далеко не всегда имеются единые способы регламентации, а в правовых



отраслях, «смежных» с гражданским правом, зачастую остается
неудовлетворенной потребность в едином, согласованном воздействии на
регулируемые отношения. Решение проблем нередко ищут в обосновании
различных «комплексных», «вторичных» и прочих отраслей права, наряду с
основными, общепризнанными отраслями, одновременно пытаясь сохранить
единство правовой системы.

С социально-экономической точки зрения внутренняя согласованность и единство
нашего права должны опираться в перспективе на многообразие форм
собственности и единство их правового режима, на регулируемые
преимущественно экономическими методами рыночные, товарно-денежные
отношения между участниками экономического оборота, на развитие свободы
предпринимательской деятельности в границах, не запрещенных законом.

В политическом отношении система отечественного права должна соответствовать
принципам организации федерации, повышению роли республик, регионов,
органов местного самоуправления в управлении всеми сферами деятельности
общества.

В правовом отношении внутренняя согласованность и единство системы права
определяются единством тех правовых принципов, которые выражают сущность
права и которые должны быть закреплены в новых конституционных и других
основополагающих актах, издаваемых в рамках полномочий законодательных
органов; единством тех критериев, которые закладываются в основу
разграничения отраслей права и определяют функциональные особенности каждой
из этих подсистем.

Опыт законотворчества нашей страны и зарубежных стран свидетельствует о том,
что наиболее приемлемыми критериями обособления отраслей права были и
должны сохраниться: во-первых, предмет правового регулирования, т.е. та область
общественных отношений определенного вида, регулируемых данной отраслью
права; во-вторых, метод правового регулирования, т.е. определенная совокупность
приемов, средств, способов, с помощью которых данная отрасль права
воздействует на регулируемые ею общественные отношения. При этом метод
правового регулирования в значительной мере соответствует характеру самих
регулируемых отношений; в-третьих, функции данной отрасли права, т.е.
специальные задачи, которые решает данная отрасль права в общей системе
права. Функциональное разграничение отраслей права и придает ему качество
единой системы и обеспечивает всестороннее регулирование многообразных



общественных отношений, возникающих в данном обществе. [1]

1.2. Место гражданского права в правовой
системе.
Гражданское право занимает центральное место среди правовых отраслей,
регулирующих имущественные отношения. Подтверждением его ключевой роли
служит, например, тот факт, что именно нормы гражданского права применяются к
семейным, трудовым, природоресурсовым и природоохранным отношениям в
случае пробелов в соответствующем специальном законодательстве.

В условиях изменения производственных отношений, развития многообразным
форм собственности и многоукладного рыночного хозяйства роль гражданского
права возрастает, ибо расширяется сфера его действия, усиливается потребность в
гражданско-правовом инструментарии регулирования общественных отношений,
рассчитанном на равноправие независимых участников. Необходимость выработки
норм, направленных на поддержание индивидуального и коллективного
предпринимательства, борьбу с монопольным положением отдельных
товаропроизводителей, защиту интересов потребителей, обеспечение социальной
сферы, связанной с удовлетворением потребностей граждан, реализуется, прежде
всего, в гражданско-правовых формах. Все это свидетельствует о возрастании
социальной ценности гражданского права как наиболее эффективного регулятора
формирующихся рыночных отношений.

Данное положение стало базой для известного обособления от гражданского права
торгового (коммерческого) права. Однако такой «дуализм» в регулировании
имущественных отношений, как показывает зарубежный опыт, не ведет к их
полному разрыву; наоборот, их сильнейшее взаимное влияние (особенно торгового
права на гражданское, известное под именованием «коммерсализации»
последнего) укрепляет почву для единого в основе гражданского («частного»)
права.[2]

Глава 2. Предмет гражданского права
Известно, что право Российской Федерации образует определенную систему,
наиболее крупные звенья которой называются отраслями права. В качестве



критериев разграничения отраслей права обычно используют предмет и метод
правового регулирования. С помощью предмета и метода можно не только
выделить гражданское право из единой системы российского права, но и выявить
также его особенности, которых вполне достаточно для того, чтобы сложилось
ясное представление о гражданском праве.
Как и любая отрасль, гражданское право состоит из правовых норм, регулирующих
соответствующие общественные отношения. Предмет гражданского права также
составляют общественные отношения. Поэтому понятие предмета тесно связано с
вопросом о том, какие общественные  отношения регулируются нормами
гражданского права? Без ответа на данный вопрос трудно понять, что же
представляет собой гражданское право России. Однако ответ на данный вопрос не
так прост, как это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что круг
общественных отношений, регулируемых гражданским правом, необычайно
обширен. Граждане и организации, осуществляя предпринимательскую
деятельность, постоянно вступают между собой в общественные отношения,
регулируемые нормами гражданского права. Граждане в своей повседневной
жизни, пользуясь услугами различных организаций, также вступают в
общественные отношения, регулируемые гражданским правом. Так, отправляясь
на работу на общественном транспорте, гражданин вступает с соответствующей
транспортной организацией в отношение, которое регулируется нормами
гражданского права. Сдавая по приезде в соответствующую организацию на
хранение верхнюю одежду в гардероб, гражданин становится участником
общественного отношения, которое также регулируется нормами гражданского
права. Приобретая необходимые ему продукты питания или промышленные товары
в магазине, гражданин участвует в общественных отношениях, на которые также
распространяются нормы гражданского права. Нормы гражданского права
распространяют свое действие и на отношения, которые периодически возникают
между самими гражданами. Например, при заключении ими договора займа,
имущественного найма, дарения и других не запрещенных законом договоров.
Гражданским правом регулируются и отношения, возникающие в результате
распространения о гражданине не соответствующих действительности сведений,
которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию.
Вместе с тем далеко не все отношения, участником которых становятся граждане,
регулируются гражданским правом. Так, избирая депутатов в соответствующие
органы представительной власти, граждане становятся участниками
общественных отношений, которые регулируются государственным, а не
гражданским правом. С другой стороны, действие гражданского права



распространяется на такие общественные отношения, в которых граждане вообще
не принимают участия. Так, нормами гражданского права регулируются отношения
между организациями (юридическими лицами), возникающие в процессе
реализации произведенной продукции, перевозки ее на железнодорожном,
морском, речном или воздушном транспорте, страхования этого груза,
осуществления расчетов за поставленную продукцию и т.д. Гражданским правом
регулируются отношения с участием Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, например, в случае завещания
гражданином своего имущества государству.
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.[3]

Отношения, регулируемые гражданским законодательством

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует
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.

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством
отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования (статья 124).

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя
из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельности, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.



Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа
этих нематериальных благ.

3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не
применяется, если иное не предусмотрено законодательством.»

Статья 2 ГК определяет сферу отношений, являющихся предметом гражданского
права, область действия гражданского законодательства и исчерпывающий
перечень участников (субъектов) гражданско-правовых отношений. При этом
включение в сферу гражданского законодательства предпринимательских
отношений (п. 1 ст.2 ГК) и их подробное регулирование в других статьях ГК
исключают необходимость принятия особого закона о предпринимательской
деятельности.[4]

2.1. Имущественные отношения, регулируемые
гражданским правом
Первое, что бросается в глаза, это то, что гражданское право имеет дело с
имущественными отношениями. Под имущественными обычно понимают такие
общественные отношения, которые возникают по поводу различного рода
материальных благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле
этого слова.[5] Под имуществом в гражданском праве понимают не только вещи,
которые могут находиться у определенного лица, но и права требования
(например, денежный вклад гражданина в учреждении банка, представляющий
собой по сути право требовать передачи денег). Имущественные отношения всегда
возникают и существуют либо в связи с нахождением имущества у определенного
лица, либо в связи с переходом имущества от одного лица к другому.
Имущественные отношения – это отношения между людьми и определенными
коллективами по поводу имущества.



Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, многочисленны и
разнообразны. С социально-экономической точки зрения они представляют собой
различные формы реализации отношений собственности. Но в одном они сходны:
гражданское право регулирует лица, экономически независимые один от другого,
являющиеся самостоятельными товаровладельцами. Разнообразие же
имущественных отношений зависит от характера и степени экономической
самостоятельности участников гражданского оборота.[6]

Однако гражданское право регулирует далеко не все имущественные отношения,
возникающие в нашем обществе, а только определенную их часть, именуемую
имущественно-стоимостными отношениями. К имущественно-стоимостным
относятся, в первую очередь, товарно-денежные отношения. Вместе с тем следует
иметь в виду, что гражданским правом регулируются и такие имущественные
отношения, которые непосредственно не связаны с денежным обращением и
поэтому их нельзя называть товарно-денежными. Например, отношения по обмену
вещами, дарению и т.п. Однако эти отношения, так же как и товарно-денежные,
носят стоимостный характер, поскольку все они связаны с действием закона
стоимости. В силу этого имущественные отношения, входящие в предмет
гражданского права, правильнее именовать, как имущественно-стоимостные
отношения.[7] Это отношения, которые могут иметь денежную оценку, связанные с
возмездным обменом товаров и различного рода услуг, созданием и
использованием интеллектуальной собственности.[8]

В условиях развитой денежной системы основную массу имущественно-
стоимостных отношений составляют товарно-денежные отношения. Успешное
развитие  объективно существующих в нашем обществе товарно-денежных
отношений возможно лишь в том случае, если к ним будет применяться адекватная
правовая форма. Одна из причин имевших место застойных явлений в нашей
экономике связана с применением административных методов при регулировании
товарно-денежных отношений, когда товарно-денежные отношения облекались в
несвойственную, чуждую им административно-правовую форму, которая меньше
всего подходит к товарно-денежным отношениям. Между тем многовековая
практика правового регулирования показала, что для нормального развития
товарно-денежных отношений наиболее предпочтительной является гражданско-
правовая форма. Так, производство необходимой обществу продукции можно
обеспечить в административном порядке, заставив предприятие вопреки его
экономическим интересам выпускать эту продукцию. Однако практика показала,
что этот путь не ведет к изобилию и удовлетворению общественных потребностей.



Предприятие, будучи не заинтересованным в производстве данного вида
продукции, всегда найдет тысячу причин, по которым оно не смогло выполнить
возложенное на него в административном порядке задание. Иная ситуация
складывается, если производство необходимой обществу продукции
осуществляется на основе заключенного с предприятием договора, в котором
нашли отражение его экономические интересы и исполнение которого
обеспечивает предприятию их удовлетворение. В таких условиях предприятие
предпримет все от него зависящее для выпуска необходимой обществу продукции,
так как это соответствует и его экономическим интересам. При этом не требуется
применения к предприятию каких-либо мер принудительного характера со стороны
государства.

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.[9]

Пункт 3 ст. 2 ГК исключает из сферы гражданского права имущественные
отношения, основанные на административном или ином властном подчинении
одной стороны другой, в том числе регулируемые налоговым, финансовым и
административным законодательством, если иное не предусмотрено
законодательством.[10]

Переход нашей страны к рыночной экономике с неизбежностью приводит к
расширению сферы гражданско-правового регулирования имущественных
отношений, складывающихся в различных сферах деятельности. Так, на смену
централизованному распределению материально-технических ресурсов,
осуществляемому в административно-правовом порядке, пришла биржевая,
оптовая и иные формы торговли, регулируемые нормами гражданского права.
Устанавливаемые в административном порядке цены на произведенную продукцию
и товары народного потребления были заменены на договорные цены,
определение которых осуществляется в гражданско-правовых формах.
Распределяемые ранее в административном порядке жилые помещения переходят
в собственность граждан. Права на эти помещения реализуются гражданами в
рамках гражданско-правовых отношений. Земля, ее недра и другие природные
объекты втягиваются в гражданский оборот и становятся объектами гражданско-
правовых сделок. Гражданское право – необходимый элемент



саморегулирующегося экономического механизма именуемого рынком. Поэтому по
мере становления рыночной экономики в нашей стране роль и значение
гражданского права в жизни общества неуклонно будут возрастать.[11]

Необходимо различать две основные группы имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом: отношения вещного характера и отношения
обязательственного характера.

Вещные отношения – отношения, связанные с обладанием тем или иным субъектом
определенными вещами (имуществом) – природными объектами, средствами
производства и результатами труда. Общим для них является своеобразный
двойственный характер. Все они представляют собой, во-первых, отношение
субъекта к принадлежащей ему вещи (имуществу), и, во-вторых, отношения между
ним и иными лицами по поводу данной вещи (имущества). Такая двойственная
природа вещных отношений имеет принципиальное значение.

Регулируемые гражданским правом вещные отношения существуют в виде
отношений собственности и иных отношений вещного характера. Отношения
собственности в зависимости от субъекта присвоения могут выступать в форме
индивидуальной собственности отдельных граждан, собственности юридических
лиц и государственной и муниципальной собственности (суверенных республик и
административно-территориальных образований). При этом все они
рассматриваются законом как равноправные с позиций условий их
функционирования и защиты.[12]

Другую группу имущественных отношений, регулируемых гражданским правом,
составляют обязательственные отношения. Они связаны с переходом
имущественных благ от одних лиц к другим. И если вещные отношения выражают
как бы статику отношений принадлежности материальных благ, связаны с
обладанием хозяйствующим субъектом конкретным имуществом, то
обязательственные отношения, будучи также формами реализации экономических
отношений собственности, выражают их динамику, процесс общественного обмена
результатами деятельности в целях удовлетворения производственных,
потребительских, культурных и иных нужд участников.[13]

2.2. Личные неимущественные отношения 



Другой составляющей частью предмета гражданского права в соответствии со ст.
2 ГК являются личные неимущественные отношения. Из самого названия вытекает,
что личные неимущественные отношения обладают, по крайней мере, двумя
признаками. Во-первых, указанные отношения возникают по поводу
неимущественных (духовных) благ, таких, как честь, достоинство, деловая
репутация, имя гражданина, наименование юридического лица, авторское
произведение, изобретение, промышленный образец и т.п. Во-вторых, личные
неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них
лиц. В этих отношениях проявляется индивидуальность отдельных граждан или
организаций и осуществляется оценка их нравственных и иных социальных
качеств.
Таким образом, под личными неимущественными отношениями следует понимать
возникающие по поводу неимущественных благ общественные отношения, в
которых осуществляется индивидуализация личности гражданина или организация
посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств.[14]

Носителями личных неимущественных прав являются не только граждане, но и их
коллективы, организации.[15]

Неимущественные отношения, регулируемые гражданским законодательством,
разделяются на связанные с имущественными личные неимущественные
отношения (к ним относятся, в первую очередь, неимущественные отношения,
сопутствующие имущественным правам на интеллектуальную собственность –
авторское право и т.п.)  и неотчуждаемые нематериальные блага, которые не
регулируются, а защищаются гражданским законодательством, если иное не
вытекает из существа этих благ.[16]

Регулирование такого рода отношений нормами гражданского права обусловлено
тем, что они обладают свойствами, которые поддаются гражданско-правовому
регулированию.[17] Кроме того, для полной защиты прав и интересов граждан или
организаций иногда необходимо использовать гражданско-правовые
охранительные средства. Так, честь и достоинство гражданина охраняются
нормами уголовного права о наказании за клевету или оскорбление как за
умышленное преступление. Гражданское законодательство допускает защиту
оскорбленного в случае добросовестного заблуждения распространителя
порочащих сведений, даже в том случае, когда установить такое лицо невозможно.
Более того, нарушение чести и достоинства или деловой репутации гражданина
может повлечь для него имущественные убытки (например, в связи с
необходимостью изменить место работы или жительства), которые возмещаются



по нормам гражданского права.[18]

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК гражданским правом регулируются те личные
неимущественные отношения, которые связаны с имущественными. Отсюда
следует, что личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, гражданским правом не регулируются. Такое удаление из
предмета гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных
с имущественными, представляется мало обоснованным. Если личные
неимущественные отношения тяготеют к предмету гражданского права, то они
должны им регулироваться независимо от того, связаны они с имущественными
отношениями или нет. В силу этого цивилистическая наука не должна
ограничиваться описанием правил, содержащихся в Гражданском кодексе и других
нормативных актах гражданского законодательства. В ее задачу входит
обоснование предметного единства гражданского права. Для этого недостаточно
констатировать, что гражданским правом регулируются имущественно-
стоимостные и личные неимущественные отношения. Необходимо, несмотря на
внешнюю противоположность этих двух составных частей предмета гражданского
права, выявить то общее свойство, которое и позволяет объединить имущественно-
стоимостные и личные неимущественные отношения в предмете одной и той же
отрасли – гражданском праве.

Имущественно-стоимостные отношения предполагают взаимную оценку
участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в том
материальном благе, по поводу которого эти отношения складываются. Личные
неимущественные отношения, в свою очередь, предполагают взаимную оценку их
участниками индивидуальных качеств личности, участвующей в этих отношениях.
Взаимооценочный характер имущественно-стоимостных и личных
неимущественных отношений и составляет то общее свойство, которое позволяет
объединить их в предмете гражданского права. Во избежание недоразумений
следует отметить, что оценочный характер носят все общественные отношения.
Однако взаимооценочный признак характерен только для тех общественных
отношений, которые входят в предмет гражданского права. Наличие этого общего
признака и обусловливает принципиальное единство всех имущественно-
стоимостных и личных неимущественных отношений в какой бы сфере
деятельности человека они ни возникали и каков бы ни был их субъектный состав.

В имущественных отношениях взаимная оценка проявляется в стоимостной форме,
а в неимущественных – в виде нравственной и иной социальной оценки личных
качеств граждан и организаций.[19] Поскольку стоимостная оценка имеет место



только в имущественно-стоимостных отношениях, а нравственная и иная
социальная оценка личных качеств граждан и организаций – в личных
неимущественных отношениях, то и предмет гражданского права можно
определить как взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-
стоимостных и личных неимущественных отношений.[20]

Установленный ст. 2 ГК перечень отношений, регулируемых гражданским правом,
не является исчерпывающим, так как в соответствии с п. 1 ст. 8 ГК гражданские
права и обязанности могут возникать также из оснований (сделок, действий), хотя
и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.[21]

2.3. Метод гражданско-правового регулирования
Под методом правового регулирования общественных отношений понимается
совокупность способов, средств, приемов, посредством которых право
воздействует на общественные отношения, на поведение граждан и организаций в
этих отношениях.[22]

Если понятие предмета гражданского права связано с вопросом о том, какие
общественные отношения регулируются гражданским правом, то понятие метода –
с вопросом о том, как эти общественные отношения регулируются нормами
гражданского права. Поэтому между предметом и методом правового
регулирования существует весьма жесткая связь. Метод предопределяется
особенностями предмета правового регулирования. Наличие общего родового
свойства, присущего всем общественным отношениям, входящим в предмет
гражданского права, предопределяет и применение к ним единого метода
правового регулирования.[23]

Правовое регулирование общественных отношений осуществляется в нормативном
порядке посредством предоставления гражданам и организациям
соответствующих прав и наделения их обязанностями.

Нормы права могут запрещать участникам совершать некоторые действия,
предписывать конкретное поведение либо разрешать самим определять характер
взаимоотношений друг с другом. В отличие от норм морали, соблюдение которых
обеспечивается мерами общественного воздействия, нарушение норм права
предполагает возможность применения мер государственного принуждения. Такие
свойства присущи всем отраслям права.[24] Вместе с тем каждая отрасль права



обладает и специфическими средствами воздействия на поведение участников
общественных отношений.[25]

Общественные отношения, составляющие предмет гражданского права, носят
взаимооценочный характер. Взаимная же оценка участников общественных
отношений может правильно формироваться лишь при условии равенства
оценивающих сторон. Поэтому имущественно-стоимостные и личные
неимущественные отношения получают наиболее полное развитие только в том
случае, если они регулируются на основе юридического равенства сторон. Из этого
логично вытекает, что в гражданском праве применяется метод юридического
равенства сторон.

Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает, что ни одна из
сторон в гражданском правоотношении не может предопределять поведение
другой стороны только в силу занимаемого ею в правоотношении положения, как
это имеет место, например, в административном правоотношении. Применение
метода юридического равенства сторон обеспечивает участникам гражданских
правоотношений независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять
инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные
законом, что имеет чрезвычайно важное значение для развития гражданского
оборота в условиях рыночной экономики.[26]

Правовая инициатива означает, что приобретение субъективных прав происходит
по инициативе субъектов гражданского права путем совершения ими
определенных действий, т.е. "первый шаг" в развитии отношений принадлежит
субъектам гражданского права.[27]

Отраслевой метод правового регулирования общественных отношений
представляет собой комплекс средств и способов воздействия на общественные
отношения, регулируемые данной отраслью права. Четыре основных признака
характеризуют отраслевой метод регулирования общественных отношений:
характер правового положения участников регулируемых отношений; особенность
возникновения правовых связей между ними; специфика разрешения конфликтов;
особенности, используемых в данной отрасли права мер принудительного
воздействия на правонарушителей.

В предмет гражданского права, как уже отмечалось, включаются прежде всего
имущественные отношения экономически независимых субъектов. Их
экономическая независимость основана либо на том, что участники данных



отношений – собственники принадлежащего имущества, либо обладают
имущественно-распорядительной самостоятельностью по иным законным
основаниям, иначе говоря, являются самостоятельными товаровладельцами.

Из сказанного вытекают следующие основные особенности гражданско-правового
метода регулирования названных отношений. Поскольку мы имеем здесь дело с
экономически независимыми и самостоятельными субъектами, то и гражданское
право, прежде всего юридически закрепляет такую независимость и
самостоятельность субъектов гражданских правоотношений. Она выражается в
признании за организациями и гражданами равного положения во
взаимоотношениях, в наличии между ними как участниками гражданского оборота
отношений юридического равенства и в отсутствии между ними отношений власти
и подчинения (внеэкономические неравенства).

Юридическое равноправие вовсе не означает признания уравнительности в сфере
имущественных отношений. Сущность юридического равноправия субъектов
гражданских правоотношений – в равноправии всех форм собственности,
имущественно-распорядительной самостоятельности при организации
хозяйственных связей между ними, а также в равенстве мер юридической
гражданско-правовой ответственности их друг перед другом при нарушении
нормального хода реализации отношений, регулируемых гражданским правом.

Но если участники гражданского оборота самостоятельны и независимы один от
другого и отношения между ними возникают, как правило, на основе согласования
их воли, то очевидно, что и спорные вопросы могут решаться между ними на
основе взаимной договоренности, а при ее отсутствии – судом, арбитражным
судом, третейским судом, т.е. органами, не связанными с одной из них какими-либо
личными, имущественными или административными отношениями, так как в
противном случае будет нарушен принцип юридического равенства сторон.

Наконец, поскольку основную массу гражданско-правовых отношений составляют
имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность также
должна  носить имущественный характер. Основные особенности гражданско-
правовой ответственности и составляет ее имущественный и компенсационный
характер, соответствующий принципу эквивалентности, действующему в сфере
товарно-денежных отношений.

Меры имущественной гражданско-правовой ответственности могут быть
применены при нарушении личных неимущественных прав организаций и граждан.



Но даже возмещение морального вреда возможно в имущественной форме.[28]

Таким образом, гражданское право можно определить как совокупность правовых
норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественно-
стоимостные и личные неимущественные отношения.[29]

2.4. Проблемы предмета и метода гражданско-
правового регулирования.
Вопрос о предмете и методе гражданского права носит дискуссионный характер. В
литературе высказываются и другие суждения. В частности, спорным является
само понятие имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Ряд
авторов полагают, что необходимо ограничить имущественные отношения от
материальных, производственных и экономических.[30] Необходимость такого
разграничения обычно объясняется так, что материальные, производственные и
экономические отношения носят объективный характер и поэтому не могут
регулироваться нормами права. Между тем человек не в состоянии изменить
законы, по которым развиваются материальные, производственные и
экономические отношения. Однако он может либо ускорить их развитие в
соответствии с существующей объективной закономерностью, либо затормозить
развитие этих отношений, что неоднократно имело место в истории развития
общества. Сделать это можно, лишь оказывая определенное воздействие на
рассматриваемые отношения, в том числе и посредством их правового
регулирования.
Более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые считают, что
понятия производственных, материальных, экономических и имущественных
отношений с разных сторон отражают различные свойства одних и тех же
общественных отношений, возникающих в процессе производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ.[31]
Так, термин «материальные» отражает тот факт, что характер указанных
отношений определяется материальными условиями жизни людей. Поскольку
рассматриваемые общественные отношения возникают в процессе производства,
их называют производственными отношениями. Термин «экономические»
употребляется в тех случаях, когда важно подчеркнуть, что складывающиеся в
процессе производства общественные отношения составляют экономический базис
общества. Чтобы отразить связь этих отношений с материальными благами
(имуществом) их называют имущественными отношениями.



Различные критерии предлагаются и для отграничения имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом, от имущественных отношений, входящих в
предметы других отраслей. Так, С.Н. Братусь специфический признак
имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, усматривает
в имущественной самостоятельности их субъектов. С.С. Алексеев – в имущественно
распорядительной самостоятельности участников имущественных отношений. А.В.
Дозорцев в качестве такого критерия использует признак обособленного в обороте
имущества. Ю.К. Толстой считает, что в качестве искомого признака выступает
равенство участников имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Некоторые из этих взглядов нашли отражение в действующем
законодательстве. Так, ст. 2 ГУ устанавливает, что гражданское законодательство
регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников.

Для изложенных выше позиций характерна одна общая черта: в качестве
предметного признака гражданского права в них используются свойства не самих
общественных отношений, а их участников или имущества, по поводу которого
возникают эти отношения. Между тем специфический признак (положение)
участников имущественных отношений определяется характером этих отношений,
а не наоборот. Экономические же признаки имущества существуют не сами по
себе, а предопределяются особенностями тех общественных отношений, которые
складываются по поводу этого имущества. В силу этого предметный признак
гражданского права правильнее искать в специфике самих имущественных
отношений, а не в особенностях положения, занимаемого их участниками, или
имущества, по поводу которого эти отношения возникают. В качестве такого
специфического признака может быть использован стоимостный характер
имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права.

По-разному в литературе объясняется и включение в предмет гражданского права
личных неимущественных отношений. Одни авторы полагают, что личные
неимущественные отношения регулируются гражданским правом в силу их
связанности с имущественными отношениями. Однако связанность различных
общественных отношений не означает их однородности и сама по себе не может
служить основанием для включения указанных отношений в предмет одной и той
же отрасли права. Так, отношения по поводу предоставления гражданам жилой
площади и отношения найма этой жилой площади неразрывно связаны межу
собой. Однако регулируются они различными отраслями: первые –



административным, вторые – гражданским правом. Наоборот, между дарением и
договором строительного подряда нет тесной связи, но тем не менее они входят в
предмет одной и той же отрасли гражданского права. Другие ученые полагают,
что личные неимущественные отношения, будучи нетипичными для гражданского
права, оказались втянутыми в сферу гражданско-правового регулирования, так как
для них стало возможным использовать уже сложившийся метод гражданско-
правового регулирования. Однако и в этом случае возникает вопрос, почему
именно личные неимущественные отношения обладают таким общим свойством с
имущественно-стоимостными отношениями, которое и  позволило распространить
на них гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. В
качестве такого обобщающего признака Ю.К. Толстой рассматривает равенство
сторон в имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношениях.
Между тем положение, в котором оказываются участники регулируемых правом
общественных отношений, зависит от того, какой метод правого регулирования
избран законодателем. Если признать, что сторона общественных отношений,
входящих в предмет гражданского прав, находится в равном положении и без их
правового регулирования, то становится бессмысленным само правовое
регулирование указанных отношений методом равноправия, который, как считает
Ю.К. Толстой, является специфическим методом гражданского права.
Обобщающим признаком, позволяющим объединить имущественно-стоимостные и
личные неимущественные отношения в предмете одной отрасли, является их
взаимооценочный характер, который и предопределяет применение к ним единого
метода правового регулирования – метод юридического равенства сторон.

Спорным в цивилистической науке является и вопрос о методе гражданско-
правового регулирования. Широкое распространение получило мнение о том, что
нельзя сводить отраслевой метод правового регулирования к какому-то одному
приему, способу, используемому законодателем в данной отрасли права. Метод –
это совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения,
совокупность юридических особенностей данной отрасли. Такое понятие метода
можно использовать для раскрытия содержания гражданско-правовой формы,
отразив в нем все многообразие различных приемов и способов воздействия на
многочисленные общественные отношения, входящие в предмет гражданского
права. Однако, как невозможно перечислить все общественные отношения,
входящие в предмет гражданского права, так невозможно и привести все приемы и
способы воздействия на них, применяемые в гражданском праве. Поэтому такое
понятие отраслевого метода непригодно для использования его в качестве
критерия разграничения отраслей российского права. Метод как критерий,



индивидуализирующий гражданско-правовую отрасль в системе российского
права, должен характеризоваться только одной чертой, но такой, которая присуща
любой норме гражданского права. В качестве такой черты и выступает
юридическое равенство сторон.[32]

2.5. Функции гражданского права.
Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы
обладает присущими ему особыми функциями (задачами). Функции правовой
отрасли также характеризуют ее место в системе права, поскольку отдельные
отрасли различаются по содержанию и характеру выполняемых ими функций.
Основными функциями гражданского права являются регулятивная и
охранительная. Особенностью гражданско-правового регулирования является
преобладание регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями,
выполняемыми уголовным правом).
Роль гражданского права состоит прежде всего в регулировании нормальных
экономических отношений в обществе. Иначе говоря, оно имеет дело не столько с
правонарушениями, сколько с организацией обычных имущественных
взаимосвязей. Именно поэтому оно содержит минимальное количество
необходимых запретов и максимум возможных дозволений.
Охранительная функция гражданского права имеет первоочередной целью защиту
имущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на
поддержание имущественного состояния добросовестных субъектов в положении,
существовавшем до нарушения их прав и интересов. Поэтому по общему правилу
она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации
причиненных потерпевшим убытков. Ясно, что ее компенсаторно-
восстановительная направленность обусловлена эквивалентно-возмездной,
стоимостной природой имущественных товарно-денежных отношений.

Важный аспект охранительной функции составляет также предупредительно-
воспитательная (превентивная) задача, состоящая в стимулировании и
организации такого поведения участников в регулируемых отношениях, которое
исключало бы необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов.
Наиболее отчетливо эта функция выражена в деликтных и иных
правоохранительных обязательствах, а также в регламентации личных
неимущественных отношений. Здесь охранительная функция гражданского права
тесно взаимодействует с его основной, регулятивной функцией  В оформлении же



личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными,
гражданское право вообще ограничивается исключительно защитными
(охранительными) задачами.[33]

Глава 3. Взаимосвязь гражданского права и других
отраслей законодательства

3.1. Гражданское и административное право
В системе российского права все отрасли функционально взаимосвязаны. Их
разграничение вызывается характером тех отношений, которые они регулируют, а
также необходимостью избрания для их регламентации особых начал, способов и
приемов.

Наиболее четко гражданское право, основанное на равенстве субъектов,
отличается от отраслей, регулирующих отношения, построенные по типу «власть-
подчинение». Таковыми являются государственное, административное,
экологическое право и т.п. В них используется метод, центральным началом
которого является требование субординации. Даже поведение властных субъектов,
вступивших в административный договор, координируется с учетом и по поводу
распределения их правомочий в той или иной сфере. В гражданском праве
используются приемы координации поведения равных участников.

Представление о гражданском праве будет более полным и ясным, в случае его
четкого и последовательного размежевания с примыкающими к нему иными
отраслями права. Любая деятельность человека требует определенной
организации. Поэтому в любой сфере деятельности человека неизбежно
складываются организационные отношения. Те организационные отношения,
которые возникают в сфере производства, распределения, обмена или
потребления, самым тесным образом связаны с возникающими там же
имущественно-стоимостными отношениями. Так, для занятия строительной
деятельностью необходимо получить лицензию от компетентного органа
государственного управления. Поэтому между строительной организацией и
органом государственного управления возникает организационное отношение по
получению лицензии, тесно связанное с имущественно-стоимостными
отношениями, в которые вступает строительная организация в процессе



выполнения строительных работ. Однако природа организационных отношений
предопределяет их правовое регулирование посредством обязывающих
предписаний, опирающихся на властные полномочия органа государственного
управления. Поэтому складывающиеся в различных сферах деятельности человека
организационные отношения, как бы тесно они ни были связаны с имущественно-
стоимостными отношениями, регулируются нормами административного права, в
котором применяется метод власти-подчинения. Так, нормами административного
права регулируются отношения между соответствующими комитетами по
управлению государственным имуществом и находящимися в их ведении
государственными учреждениями по наделению последних необходимым
имуществом.

3.2. Гражданское и трудовое право 
Для разграничения гражданского и трудового права принципиальное значение
имело то обстоятельство, что в соответствии со сложившейся в нашей стране
концепцией рабочая сила не признавалась товаром. Соответственно считались
утратившими стоимостный характер и имущественные отношения, возникавшие по
поводу трудовой деятельности человека (трудовые отношения). Поэтому их
правовое регулирование осуществлялось не гражданским, а трудовым правом, в
котором не применяется метод юридического равенства сторон, а отдается
приоритет юридическим интересам работника.

Однако по мере перехода к рыночной экономике, все более товарный характер
приобретает и рабочая сила. Вместе с этим стирается грань между гражданским и
трудовым правом, и все более гражданско-правовых элементов используется при
регулировании трудовых отношений. 

3.3. Гражданское и природоресурсовое право 
Поскольку земля, ее недра, леса, воды и другие природные объекты не созданы
трудом человека, а даны ему самой природой, долгое время считалось, что
возникающие по поводу природных объектов отношения также лишены
стоимостного признака и поэтому должны регулироваться нормами особой
отрасли, именуемой природоресурсовым правом. В настоящее время земля и
другие природные объекты втягиваются в товарный оборот, и складывающиеся по



поводу их имущественные отношения приобретают стоимостный характер,
включаясь тем самым в предмет гражданского права. Подтверждением тому
служит глава 17 ГК «Право собственности и другие вещные права на землю». 

3.4. Гражданское и финансовое право
Имущественные отношения, которые возникают в процессе деятельности органов
государственного управления в связи с накоплением денежных средств и
распределением их на общегосударственные нужды, лишены стоимостного
признака. В рамках указанных отношений деньги не выступают как мера
стоимости, а выполняют функцию средства накопления. Их движение
осуществляется по прямым безэквивалентным связям, не носящим
взаимооценочного, а стало быть и стоимостного характера. Поэтому указанные
имущественные отношения регулируются нормами финансового права. Это нашло
отражение в п. 3 ст. 2 ГК, в котором предусмотрено, что к имущественным
отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении
одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется,
если иное не предусмотрено законодательством.[34]

Некоторые имущественные отношения финансового характера в силу прямых
указаний ГК регулируются гражданским законодательством (в частности, ст. 855
ГК определяет очередность списания денежныз средств со счетов клиентов, в том
числе и по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и во
внебюджетные фонды). В разъяснении Государственной Думы от 11 октября 1996
года указано, что в случае противоречия норм налогового, финансового
законодательства ст. 855 ГК применяются правила этой статья ГК.[35] 

3.5. Гражданское и семейное право
Семья представляет собой экономическую ячейку общества. Поэтому между
членами семьи не могут не устанавливаться имущественные отношения. Однако
характер этих отношений получил различную оценку в литературе. В условиях
социалистического общества большинство авторов пришло к выводу о том, что
складывающиеся между членами семьи имущественные отношения в силу их
сугубо личного характера утрачивают стоимостный признак и поэтому должны



регулироваться не гражданским правом, а особой самостоятельной отраслью —
семейным правом.

Во многом данный вывод был предопределен стремлением подчеркнуть
качественное различие между семейными отношениями в социалистическом и
буржуазном обществе.

По мере перехода к рыночной экономике характер имущественных отношений,
возникающих между членами семьи, меняется. В условиях рыночной экономики
имущественно-стоимостные отношения устанавливаются между всеми
участниками гражданского оборота. Не составляют исключения и имущественные
отношения между членами семьи. Личный характер взаимоотношений между
членами семьи действительно накладывает особый отпечаток на возникающие
между ними имущественные отношения, но не меняет их природы,
предопределенной товарным характером производства. В противном случае семья
не может выполнять функцию экономической ячейки общества, основанного на
товарном производстве. Имущественные отношения, складывающиеся внутри
экономической ячейки общества, не могут качественно отличаться от
имущественных отношений, господствующих в данном обществе. Поэтому
имущественные отношения между членами семьи в условиях рыночной экономики
неизбежно приобретают стоимостный характер. Подтверждением тому служат
последние изменения в семейном законодательстве, связанные с расширением
сферы гражданско-правового инструментария в регулировании семейных
отношений. Так, в соответствии с новым СК РФ допускается заключение брачного
контракта, возможность перехода от общей совместной к общей долевой или
раздельной собственности супругов и т. д. Стоимостный характер имущественных
отношений между членами семьи обусловил также перевод целого ряда правовых
норм, которые традиционно «прописывались» в актах брачно-семейного
законодательства, в ГК (ст. 31—41, 47, 256 и др.). Взаимооценочный характер носят
и личные неимущественные отношения с участием членов семьи. Наличие в
отношениях между членами семьи и с их участием предметного признака
гражданского права (взаимооценочный характер отношений) неизбежно
предопределяет необходимость применения к ним общих норм гражданского
права. Поэтому ст. 4 СК РФ устанавливает, что к имущественным и личным
неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным
семейным законодательством, применяется гражданское законодательство
постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений.



С учетом изложенного предпочтительнее в настоящее время позиция тех авторов,
которые рассматривают семейное право как внутреннее структурное
подразделение гражданского права.  При этом по своему логическому объему и
специфике семейное право образует наиболее крупное структурное подразделение
гражданского права, именуемое подотраслью гражданского права.[36] 

Заключение
Гражданское право — система правовых норм, составляющих основное содержание
частного права и регулирующих имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной
самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в
целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности
по удовлетворению своих потребностей и интересов.

Гражданское право занимает центральное место среди правовых отраслей,
регулирующих имущественные отношения. Подтверждением его ключевой роли
служит, например, тот факт, что именно нормы гражданского права применяются к
семейным, трудовым, природоресурсовым и природоохранным отношениям в
случае пробелов в соответствующем специальном законодательстве.

Гражданское право имеет дело с имущественными отношениями. Под
имущественными обычно понимают такие общественные отношения, которые
возникают по поводу различного рода материальных благ, т.е. вещей, работ, услуг
и иного имущества в широком смысле этого слова. Другой составляющей частью
предмета гражданского права в соответствии являются личные неимущественные
отношения, которые обладают двумя признаками: 1. возникают по поводу
неимущественных (духовных) благ, таких, как честь, достоинство, деловая
репутация, имя гражданина и т.п.; 2. неразрывно связаны с личностью
участвующих в них лиц.

Основными функциями гражданского права являются регулятивная и
охранительная. Особенностью гражданско-правового регулирования является
преобладание регулятивных задач.

В системе российского права все отрасли функционально взаимосвязаны. Их
разграничение вызывается характером тех отношений, которые они регулируют, а
также необходимостью избрания для их регламентации особых начал, способов и



приемов. В работе были рассмотрены взаимосвязи гражданского права с другими
отраслями права.
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