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Введение
В настоящее время нет общепризнанных ответов на вопросы о предмете и методе в
современном типе системы гражданского права ,о характере связи частных и
публичных интересов, прав и обязанностей в гражданском правоотношении
вахнейших институтов гражданского права.

Гражданское право регулирует широкий спектр общественных отношений. В связи
с тем , что в рамках курсовой работы невозможно осветить все вопросы
рассматриваемой темы, я собираюсь, остановиться на отдельных, наиболее
актуальных, сложных и недостаточно исследованных проблемах самоотношения
гражданского права с другими отраслями.

Выбранная мной тема курсовой работы обусловлена множественностью подходов к
вопросу определения место гражданского права в системе других отраслей права.
Целью курсовой работы является комплексное исследование и выявление
особенностей гражданского права как отрасли права, а также определение его
места в системе других отраслей.

Для достижения цели, я поставила следующие задачи:

дать понятию гражданскому праву;

изучить особенности предмета гражданского права;

изучить особенности метода гражданско-правового регулирования;

определить соотношение гражданского права с другими отрослями права;

определить место гражданского права в системе других отраслей права.

Предметом является исследование гражданского права как самостоятельной
отрасли права. Объектом исследования выступает определение место
гражданского права в системе других отраслей права.

В процессе работы я постараюсь исследовать проблемы соотношения
гражданского права и других отраслей права на современном этапе.



Глава 1. Гражданское право как отрасль права
Гражданское право -отрасль права, объединяющая правовые нормы,
регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные
неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и
гражданами, а также между отдельными гражданами.

В государствах и странах романо-германской правовой семьи, включая Россию и
другие страны бывшего СССР, под гражданским правом понимается отрасль права,
регулирующая имущественные, личные неимущественные отношения на основе
принципов равенства, неприкосновенности всех форм собственности и свободы
заключения договоров их участниками, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстоновления нарушенных прав,
их судебной защиты; гражданское право является ядром частного права.

Понятие произошло из римского права, там под "гражданским правом " (лат.ius
civile) понималось право, действенное для граждан Рима и используемое
преторами для решения споров между ними, в противоположность "праву народов
"( лат. uys gentium) , используемому для решения споров между жителями
зависимых земель и иннородцев, находящихся на подконтрольной Риму
территории. В дальнейшем ius civile охватило практически всю область "частного
права" (ius privatum) и стало отождествляться с ним. В процессе рецепсии римского
частного права европейскими правопорядками это понятие было перенесено в
современную юридическую терминологию.

Гражданское право Российской Федерации относиться к континентальному праву и
включает в себя положения германского и французскому гражданских кодексов. В
настоящее время гражданско-правовые отношения регулируются прежде всго
Гражданский кодекс России, а также другими федеральными законами,
затрагивающими вопросы гражданского права.

Принято выделять следующие источники гражданского права в Российской
Федерации: 1) Общепризнанные принципы и нормы междунородного права, а
также международные договоры Российской Федерации ( ч.4 ст.15 Конституции
РФ) ; 2) Конституция Российской Федерации ( ч.2 ст.4, ст.15 Конституции РФ) 3)
Гражданское законодательство: а) Гражданский кодекс; б) Федеральные законы,
принятые в соответствии с ГКРФ; 4) Иные нормативно-правовые акты (указы



призидента , постановления правительства) ; 5) Обычаи (ст. 5 ГК) ; 6) Акты органов
власти и управления субъектов Российской федерации и органов местного
самоуправления; 7) Локальные нормативные акты юридических лиц; 8)
Действующие нормативно-правовые акты РСФСР и СССР. Следует отделять
термины "гражданское законодательство" и "источники права" ; так " гражданское
законодательство" находится в ведении РФ , но не субъектов федерации.

Предметом гражданского право - это имущественные, связанные и несвязанные с
ними неимущественные и корпоративные отношения, урегулированные нормами
гражданского права, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников.

Имущественные отношения характеризуются следующими признаками:

1)Отношения возникают между имущественно обособленными субъектами;

2) Субъекты обладают имущественно-распорядительной самостоятельностью,т.е
имеет власть над своим имуществом и распоряжаться им самостоятельно на
основе своей воли;

3) Стороны имеют равное положение относительно друг друга (в отличии
отношений, от адменистративного характера, где преобладает субординация);

4) Имущественные отношения по общему правилу возмездны.

Имущественные отношения, связанные с имущественными. Такие отношения
возникают по поводу исключительных прав на результаты интелектуальной
деятельности в сфере литературы, науки исскуства.

Имущественные отношения не связанные с имушественными . К ним относятся
отношения по поводу защиты чести, достоинства, деловой репутации,доброго
имени.

Корпоративные отношения . Отношения регулирующие участие лиц в
корпаративных организациях и управлением ими. Корпоративные отношения в
качестве предмета гражданского права нашли отражения в законодательстве с
внешними изменениями в ГКРФ Федеральным законом № 302-ФЗ от 30.12.2012.

Объектами гражданских прав являются все материальные и нематериальные блага
, по поводу которых возникают гражданские провоотношения. Статья 128 ГК в
редакции от 02.07.2013 г. относит к объектам гражданского права следующие



блага " вещи , включая ценные вещи и докуме; результаты работ и оказание услуг,
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации ( интеллектуальная собственность) нематериальные
блага".

Классификация объектов гражданских прав.

По оборотоспособности:

Изъятие из оборота . Данное определение изъято из Кодекса согласно поправке,
вступившее в силу 1.10.2013 года.

Данное правило предусмотрено в п.4 ст.3 Закона № 142-ФЗ

ограничения в обороте (наркотические вещества, оружие).

неограниченные в обороте (всё остальное).

Деление на:

Движимое имущество

Недвижимое имущество

Деление недвижимости на :

земельные участки , участки недр, обособленные водные объекты.

объекты прочно связанные с землёй.

Квалификация вещей:

потребляемые

не потребляемые

сложные вещи

индивидуально-определённые вещи

вещи , наделённые родовыми признаками

делимые



неделимые

И иные

главные вещи и их принадлежности

плоды

продукция

доходы

деньги

Квалификация денежных бумаг;

именные

на предъявителя

ордерные

товарораспорядительные

денежные (чеки)

корпоративные (акции)

документарные

бездокументарные.

Кроме вышеназванного , к объектам гражданских прав причисляют: предприятия,
интеллектуальную собственность, работы и услуги, информацию.

Имущество подразделяют обычно на две части:

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги.

2) имущественные права, обязанности и иное имущество.

Правовой режим недвижимого имущества.

Существуют следующие особенности: обязательная регистрация любых сделок с
недвижимостью; право собственности на недвижимость возникает с момента её



регистрации; если объектом обязательства является недвижимость, то она
исполняется в месте его местонахождения ; приобретательная давность на
бесхозную недвижимость-15 лет и действуют особые условия в сделках с
земельным участками, на которых закреплены земельные строения.

1.1 Понятие гражданского права
Государственное (конституционное ) право - это отрасль права, устанавливающая
основы государственного и общественного строя, порядок организации и
функционирования органов государственной власти, правовое положение
граждан. Основным источником Государственного права служит конституция.
Ныне действующая Конституция РФ была принята референдумом ( всенародным
голосованием) 12 декабря 1993 г.

Предмет Конституционного права составляют:

1) основы конституционного строя;

2) права , свободы и обязанности личности;

3) вопросы федеративного устройства России;

4) порядок формирования и полномочия органов государственной власти РФ и
органов местного самоуправления.

Конституционное право выступает основным среди всех отраслей системы права.
На основе Конституции принимаются все остальные законы. Нормы конституции
отличаются от норм других отраслей права направленностью на регулирование
общественных отношений различного вида, наличием множества норм-принципов
и норм-диклораций, особым субъективным составом (субъекты Конституционного
права : народ , государство, государственные органы и др.), особой структурой (
имеется гипотиза и диспозиция, но отсутствует санкция).

Глава 1 Конституции РФ посвещена основам конституционного строя.

Конституционный строй - это такая организация государственнойи общественной
жизни, при которой государство выступае политической организацией
гражданского общества, имеет демократический, правово



характер и в нём человек, его права и свободы предстовляют высшую ценность, а
их соблюдение и защита- обязанностью государства.

Принципы основ конституционного строя можно классифицировать следующим
образом.

Принципы организации государственной власти. В соответствии со статьёй 1
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Таким образом, чётко определена форма
государства. Российская Федерация овладает суверенитетом, означающим её
независимость на международной арене и целостность и неприкосновенность её
территории (ст. 4). Провозглошаются в равноправии субъектов Российской
Федерации, равноправии и самоопредилении народов России (ст. 5); принцип
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10,11) ;
принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов (ст. 5).

Принципы взаимоотношений государства и гражданина . К ним относится принцип
народовластия, выражающийся в непосредственных формах (выборы, референдум)
и в осуществлении власти народом через органы государственной власти и органы
местного самоуправления (ст.3).

Человек, его права и свободы провозглашаются высшей ценностью, а их
признание, соблюдение и защита- обязанностью государства (ст. 2 ).

Статья 6 провозглашает принцип единого и равного гражданства независимо от
его приобретения. В России гарантируется местное самоуправление, которое не
входит в систему органов государственной власти (ст.12 ).

3. Принципы организации жизни гражданского общества.

Конституция провозглашает Россию социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека (ст. 7) . В Российской Федерации гарантируется свобода
экономической деятельности, признаются различные формы собственности,
провозглашается право иметь в частной собственности землю (ст.8,9 ). В России
признаётся политический и идиолагический плюрализм (многообразие ) и
многопартийность (ст.13) . Это означает не только право состоять в той или иной
партии, но и право быть беспартийным. Статья 14 признаёт Россию светским
государством, в котором никакая религия не может устанавливать в качестве
государственной.



Глава 2 Конституции РФ устанавливает содержание прав и свобод человека и
гражданина, их гарантий и принципов, а также обязанностей граждан.

Глава 3 посвящена рассмотрению вопросов федеративного устройства России.
Принципы российского федерализма следующие.

Государственная целостность России.

Единство системы государственной власти.

Равноправие субъектов РФ.

Равноправие и самоопределение народов РФ.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и её субъектов.

Принципы российского федерализма следующие.

1. Верховенство на всей территории страны Конституции РФ и федеральных
законов.

2. Верховенство федеральных органов государственной власти.

3. Единая государственная территория.

4. Единое гражданство РФ.

5. Единый государственный язык.

6. Единые вооружённые силы.

7. государственные символы и столица РФ.

8.Единое экономическое пространство.

9. Единая денежная единица. Денежная эмиссия осуществляется исключительно
Центральным банком РФ.

10. Единые принципы налогооблажения.

В состав Российской Федерации входят 89 субъектов: 21 республика, 6 краёв, 49
областей, два города федерального значения, одна автономная область, 10
автономных округов. Республики и автономии сформираваны по национальному



принципу, а остальные субъекты федерации- по территориальному.

Статьи 71,72,73 Конституции РФ содержат перечень сфер ведения и полномочий
федерации ,и её субъектов. В ведении Российской Федерации входят принятие и
изменение Конституции и федеральных законов, установление системы
федеральных органов государственной власти, управление федеральной
собственностью, финансовая политика, внутренняя и внешняя политика, оборона и
безопасность, энергетика, судоустройство, прокуратура и др.

В совместном введении находятся защита прав и свобод граждан, вопросы
владения, пользование и распоряжение природными ресурсами, вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, спорта, отраслевого законодательства.

Вне приделов ведения и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного веления Российской Федерации и субъектов РФ . Субъекты РФ
обладают всей полнотой государственной власти.

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ,
Федеральное Собрание, Правительство РФ и суды.

Рассмотрению вопросов их формирования и деятельности посвящены главы 4,5,6,7
Конституции РФ.

Президент Российской Федерации выступает главой государства, гарантом
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране
суверинитета России, обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти. Он определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства, представляет Россию
внутри страны и в международных отношениях.

Президент РФ избирается на четыре года на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

Выборы Президента назначаются Советом Федерации. Президентом РФ может быть
избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в России не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента более двух сроков подряд. Выборы Президента Российской
Федерации 14 марта 2004 г. проходили на основе избирательного закона,
принятого в декабре 2002 г.



Президент приступает к исполнению полномочий с момента принисения им
присяги и складывает их с себя с момента принесения присяги вновь избранным
Президентом. Предусматриваются варианты досрочного прекращения полномочий
Президента.

отставка- добровольный уход от должности. Примером может служить отставка Б.
Н Ельцина 31 декабря 1999 г.;

стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия. Механизм такого способа досрочного прекращения полномочий пока
ещё остаётся неясным;

отрешения от должности (импичмент).

Во всех этих случаях выборы нового Президента должны состояться не позднее
трёх месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. В
течении этих трёх месяцев и в иных случаях, когда Президент не может исполнять
свои полномочия ( например при проведении хирургической операции ),
обязанности Президента РФ, однако не все: он не может распустить
Государственную Думу, назначить референдум, внести предложение о пересмотре
Конституции РФ.

Порядок отношения Президента РФ от должности предусмотрен статьёй 93
Конституции РФ. С инициативой отрешения Президента выступает
Государственная Дума, которая на основании заключения специальной комиссии
выдвигает против Президента обвинения в государственной измене или в
совершении иного тяжкого преступления. За выдвижение обвинения должно
проголосовать не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной
Думы. Обвинение подтверждается заключением Верховного Суда РФ о наличии
состава преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении
порядка выдвижения обвинения. Решение об отрешении Президента от должности
принимает Совет Федерации числом не менее двух третей голосов от общего числа
его членов и не позднее чем в трёхмесячный срок, иначе обвинение будет
считаться отклонённым.

Президент РФ имеет широкие полномочия по управлению различными сферами
государственной общественной жизни. В отношении органов исполнительной
власти Президента с согласия Государственной Думы назначает Председателя
Правительства, принимает решение об отставке правительства, представляет
Совету Федерации кандидатуры на должности судей высших судов и т.д.



В области законодательной власти Президента РФ назначает выборы в
Государственную Думу , в некоторых случаях может её распустить , назначает
референдум, вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и
обнародует федеральные законы, обращается к Федеральному Собранию с
ежегодным посланием о положении в стране и об основных направлениях
внутренней и внешней политики.

В области обороны и безопасности Президент РФ выступает Верховным
главнокомандующим Вооружёнными силами России, может ввести военное
положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и
Государственной Думе.

В области внешней политики Президент РФ ведёт переговоры, подписывает
международные соглашения, ратификационные грамоты.

В сфере прав конкретной личности Президента РФ решает вопросы гражданства и
предоставления политического убежища, награждает государственными
наградами и почётными званиями, осуществляет помилование.

Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет Федеральное
Собрание -парламент Российской Федерации. Оно состоит из двух палат- Совета
Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы ( нижняя палата ). В Совет
Федерации ,входят по два представителя от каждого Субъекта РФ: один от
исполнительного, один от законодательного органа. В большинстве случаев
представителем исполнительной власти субъекта РФ выступает его глава (
президент республики, губернатор), а представителем законодательной власти-
председатель законодательного собрания субъекта РФ (парламента, областной
думы).

Государственная Дума избирается сроком на четыре года и состоит из 450
депутатов. 225из них избираются на основе мажоритарной системы, а другие 225-
на основе пропорциональной ( по спискам избирательных объединений). Чтобы
пройти в состав Государственной Думы, избирательному объединению надо
набрать более 5 % голосов избирателей.

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ достигший 21
года и имеющий право участвовать в выборах. Депутаты не могут заниматься
другой оплачиваемой деятельностью кроме преподавательской научной
творческой. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации обладают
не прикосновенностью.



Государственная Дума может быть досрочно распущена Президентом в случае
трёхкратного отклонения кандидатуры Председателя Правительства и в случае
если Государственная Дума повторно в течение трёх месяцев выразит недоверие
Правительству. Но в последнем случае Президент может не распускать
Государственную Думу а отправить в отставку Правительство.

В случае роспуска Государственной Думы Президент РФ должен назначить выборы
с тем чтобы новая Государственная Дума собралась не позднее четыре месяца
после роспуска. Государственная Дума не может быть распущена в течение года
после её избрания во время процесса отрешения Президента 01 должности, в
период действия на всей территории России военного или чрезвычайного
положения и в течении шести месяцев до окончания срока полномочий Президента
РФ.

Основная функция Федерального Собрания- принятие законов по предметам
ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и её субъектов.

Федеральное Собрание не может пересматривать 1,2 и 9 главы Конституции РФ. К
остальным главам могут приниматься поправки с одобрением двух третей
субъектов Российской Федерации. Законопроекты, внесённые в Государственную
Думу высшими органами власти, рассматриваются и принимаются ею, одобряются
Советом Федерации и затем подписываются и обнародуются Президентом.
Президент может отклонить принятый закон и отправить его на повторное
рассмотрение. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет
Правительство РФ. Председатель правительства назначается Президентом с
согласия Государственной Думы, а заместители Председателя и федеральные
министры назначаются Президентом по представлению председателя
Правительства. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным
Президентом. Возможно и досрочное прекращение полномочий Правительства. Оно
может само подать в отставку. Решение об отставке Правительства может принять
сам Президент. Отставка может быть вызвана выраженным Государственной
Думой недоверием Правительству. Возможна и персональная отставка членов
Правительства.

Правительство имеет широкие полномочия по управлению всеми сферами жизни
страны. В своей деятельности Правительство несёт ответственность перед
Президентом и Государственной Думой.



Принципы организации судебной власти содержаться в главе 7 Конституции РФ.
Право судий в Российской Федерации осуществляется только судом и на основе
закона . Создание чрезвычайных судов не допускается . Судьями могут быть
граждане России , достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и
стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Судьи независимы,
несменяемы, неприкосновенны. Судебное разбирательство во всех судах открытое,
проходит на основе состязательности и равноправия сторон. Финансирование
судов производится только из федерального бюджета, что обеспечивает
независимость правосудия.

Высшую судебную власть в России осуществляют Конституционный, Верховный и
Высший Арбитражный суды. Судьи этих судов должны быть не моложе 35 лет и
иметь стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет. Они назначаются
советом Федерации по представлению Президента РФ.

Конституционный Суд состоит из 19 судей. Он разрешает дела о соответствии
Конституции РФ других нормативных актов, решает споры о компетенции между
органами государственной власти, рассматривает жалобы на нарушение
конституционных прав и свобод граждан, проверяет конституционность закона,
применённого в конкретном деле, даёт заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения против Президента РФ в государственной измене
или совершений иного тяжкого преступления, по запросам высших органов
государственной власти даёт толкование Конституции РФ.

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам
общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и даёт разъяснения
по вопросам судебной практики.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации- это высший судебный орган по
разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными
судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор за их деятельностью и даст разъяснения по вопросам
судебной практики.

В главу о судебной власти включена статья о Прокуратуре РФ ( ст. 129). Органы
прокуратуры представляют собой единую централизованную систему с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору,



который назначается на должность и освобождается от должности Советом
Федерации по представлению Президента РФ. Прокуроры осуществляют надзор за
исполнением законов органами власти и должностными липами, выступают в суде
в качестве государственного обвинителя, осуществляют расследование
преступлений, опротестовывают противоречащие закону юридические акты,
выносят представления об устранении нарушений закона.

В состав Конституции входят и положения о местном самоуправление (ст.12, глава
8 ). Местное самоуправление- это самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения определённой территории по решению вопросов местного
значения. Местное самоуправление осуществляется с учётом местных традиций.
Органы самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Структура органов самоуправления определяются населением самостоятельно.

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют свой бюджет, осуществляют охрану общественного
порядка и др..

Им могут быть переданы отдельные государственные полномочия с передачей для
их осуществления необходимых средств. Конституция запрещает ограничения
прав самоуправления. Права самоуправления защищаются а судебном порядке.

Формами народовластия в местном самоуправлении выступают местный
референдум, муниципальные выборы, собрания и сходы граждан. Последние могут
существовать как наряду с органами местного самоуправления, так и на уровне
более мелких территориальных единиц (квартала, дома, подъезда).

Последняя 9 глава Конституции РФ включает вопросы её пересмотра и изменения.
Предложение о пересмотре Конституции могут вносить представители высших
органов государственной власти Российской Федерации. Если предложение о
пересмотре глав 1,2 и 9 будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то созывается
Конституционное Собрание ( федерального конституционного закона о нём ещё
нет ). Оно либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает
проект новой, который принимается Конституционным Собранием двумя третями
голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование.

1.2 Особенности предмета гражданского права



Гражданскому праву, как и другим отраслям отечественного права, присущи
значительные правовые особенности, которые отражают природу регулируемых им
рыночных отношений, а также многолетнюю историю его развития. Эти
особенности важны для правильного понимания и применения норм гражданского
законодательства, а также определения направлений его дальнейшего развития и
совершенствования.

Некоторые общие особенности гражданского права достаточно очевидны и хорошо
известны. Это- прежде всего широта его сферы действия - она охватывает как
отношения граждан бытового и личного характера, так и отношения современного
промышленного рынка. Следствием являются обширность и сложность
гражданского законодательства, применение которого ввиду разнородности
регулируемых отношений требует высокой юридической техники и
профессионализма. Гражданскому праву присущи и другие не менее важные
правовые особенности.

1. Исторические корни гражданского права. Содержание и терминология
гражданского права имеют глубокие исторические корни и устойчивые правовые
традиции, идущие от права Римской империи (I-III вв. н.э.), где юристами и судьями
(преторами) в связи с развитием имущественного оборота были удачно
разработаны многие необходимые для его обслуживания юридические институты,
прежде всего система договоров.

Это влияние римского права пришло в современное право в результате неизбежной
правовой преемственности в развитии законодательства, активного изучения
наследия римского права, в том числе в России, а также высоких доктринальных
оценок во всех странах его юридической техники. От римского права происходит
как само наименование "гражданское право", так и многие его основные понятия и
термины. Гражданское право России. Ч. I. Учебник. / Под ред. З. И. Цыбуленко. М.:
Юристъ, 2008.С. 12.

Результатом является единство в системе и содержании институтов гражданского
права, прежде всего договорного, многих стран. Это имеет большое практическое
значение, так как облегчает изучение иностранного права и осуществление
международных экономических и культурных связей, а также привлечение
иностранных инвестиций.

Конечно, общественное развитие и технический прогресс существенно изменили за
последнее столетие лицо гражданского права, расширили сферу его действия и



создали совершенно новые гражданско-правовые институты и юридическую
технику, например бездокументарный оборот. Однако римское право остается
необходимым элементом юридического образования, и воздействие его идей на
законодательную и правоприменительную практику по-прежнему сохраняется.

2. Влияние международно-правового регулирования. Согласно ч. 4 ст. 15
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. За последние десятилетия международно-правовое
регулирование, которое ранее было направлено преимущественно в сферу
публично-правовых связей государств, стало все более заметно воздействовать на
имущественные взаимоотношения граждан и юридических лиц. Такое воздействие
осуществляется через систему многочисленных международных договоров,
рекомендации авторитетных международных организаций, а также
общепризнанные международные торговые обычаи.

На нормы российского гражданского законодательства об имущественных и
личных правах граждан и практику применения этих норм заметное влияние
оказали международные соглашения и декларации о правах человека и его
основных свободах, а также вступление в 1996 г. Российской Федерации в Совет
Европы и ее присоединение к конвенциям этой организации.

Разумеется, международно-правовое регулирование направлено в первую очередь
на регламентацию отношений граждан и юридических лиц разных государств,
когда возникают правовые вопросы особого рода, являющиеся предметом
международного частного права. Однако многие международно-правовые
предписания включены ныне в нормы ГК и других законов и начинают все более
активно применяться к отношениям отечественных субъектов.

3. Метод гражданско-правового регулирования. Каждой отрасли права присущи
определенные приемы и средства правового воздействия на составляющие ее
предмет отношения с целью их развития и защиты. Особенности метода правового
регулирования, присущие гражданскому праву, отражают требования рыночной
экономики, которая успешно функционирует только при наличии у субъектов
предпринимательской деятельности хозяйственной самостоятельности. В условиях
планово-административной экономики, существовавшей в СССР, эти
положительные стороны гражданско-правового регулирования не могли быть
использованы в полной мере. В настоящее время препятствия к этому во многом
устранены, и гражданское право становится важнейшим правовым инструментом,



используемым для развития экономики, основанной на рыночных отношениях.
Гражданское право. Учебник. Часть первая / Под ред. Е.А. Суханова. М.: НОРМА -М,
2006. С. 11.

В целом, гражданское право это важнейшая отрасль права, нормы которой
регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения граждан и юридических лиц, формирующиеся по инициативе их
участников и преследующие цели удовлетворения их собственных интересов.

17. Физические лица как субъекты гражданского права

Одним из элементов гражданских правоотношений являются его участники,
которые являются субъектами права.

Субъектами права называются лица (физические или юридические), обладающие
по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через
представителя права и юридические обязанности. Все субъекты права обладают
двумя юридическими качествами:

Правоспособностью.

Дееспособностью.

Люди, как субъекты гражданских правоотношений, именуются физическими
лицами или гражданами. Граждане принимают активное участие в гражданском
обороте и являются важнейшими субъектами гражданских прав и обязанностей.

К физическим лицам как субъектам правоотношений гражданское
законодательство России относит:

Граждане

Иностранные лица

Лица без гражданства

Бипатриды - лица с двойным гражданством.

Понятие и содержание правосубъектности физических лиц

Гражданская правоспособность - это способность иметь гражданские права и
нести обязанности. Значение гражданской правоспособности заключается в том,



что она является предпосылкой возникновения у физического лица конкретных
прав и обязанностей. В этом качестве правоспособность сама является особым
субъективным правом граждан, которое охраняется законом наряду с другими
правами от их нарушения.

Правоспособность более широкое понятие в сравнении с субъективным правом. В
правоспособность входит множество конкретных субъективных прав.
Правоспособностью обладают все граждане с момента рождения, но не каждый
реализовал свои субъективные права. Например, все имеют право заниматься
предпринимательской деятельностью, но лишь некоторые ею занимаются, не
каждый приобрел это субъективное право (зарегистрировался как
предприниматель). Приведенный пример показывает, что конкретные
субъективные права возникают на основе правоспособности (возможности иметь
права) при наличии определенных юридических фактов – действий и событий.

Таким образом, правоспособность отличается от субъективного права следующим:

Правоспособность – это общая предпосылка возникновения конкретных
субъективных прав, которые возникают только при наличии определенных
юридических фактов;

Правоспособность – абстрактная возможность иметь права, а субъективное право
конкретно и ему соответствует определенная Правоспособность неотъемлемое
свойство гражданина, субъективное право элемент конкретного правоотношения.

Гражданская правоспособность является равной для всех граждан независимо от
возраста, психического и физического состояния, пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного положения, места жительства,
вероисповедания, убеждений, участия в общественных объединениях и других
обстоятельств.

Иностранные граждане и лица без гражданства на территории России обладают
равной правоспособностью с гражданами России:

во-первых - они имеют такие же права как российские граждане;

во-вторых - они не могут иметь на территории России тех привилегий или иных
прав, которые им предоставлены им в их государствах.

Вместе с тем, законодательством России предусмотрено ограничение
правоспособности данной группы лиц. Например, они не могут входить в состав



экипажа воздушного и морского российского судна.

Кроме этого, ограничение в правоспособности иностранных граждан может быть в
качестве ответной меры (реторсия) на ограничения прав российских граждан на
территории другого государства.

Ограничение правоспособности гражданина возможно только в определенных
законом случаях (например, лишение права заниматься определенной
деятельностью как санкция за совершенное преступление). Полный или частичный
отказ гражданина от правоспособности не влечет юридических последствий, за
исключением случаев, когда такие сделки разрешаются законом.

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения. В отдельных
случаях закон признает правоспособность за еще не родившимся человеком. Так,
наследником может быть любое лицо, зачатое до смерти наследодателя и
родившегося после его смерти.

Гражданская правоспособность неотделима от существования человека и
прекращается с его смертью (прекращение физического существования) или в
случае объявления гражданина таковым в установленном порядке.

Гражданская правоспособность в себя включает:

1) Возможность иметь имущество на праве собственности.

2) Наследовать и завещать имущество.

3) Заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом
деятельностью.

4) Создавать юридические лица.

5) Заключать любые не противоречащие закону сделки.

6) Избирать место жительства.

7) Иметь авторские права.

8) Иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Вторым элементом правосубъективности является дееспособность. Дееспособность
– это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять



гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

В гражданском праве различают два подвида дееспособности:

Сделкаспособность – способность осуществлять сделки или возможность
приобретать гражданские права

Делектоспособность – способность самостоятельно отвечать за свои действия или
возможность создавать для себя гражданские обязанности.

По ГК РСФСР 1964 г. в содержание прав дееспособности не включалось
способность граждан своими действиями осуществлять имеющиеся у него
гражданские права и обязанности. Признавая за гражданином возможность
самостоятельно приобретать права, очевидно, нельзя не признать за ним
способности самостоятельно их осуществлять. Это положение нашло свое
закрепление в действующем ГК РФ 1994 г.

Гражданская дееспособность является своеобразным субъективным правом, как и
правоспособность. Оно заключается в возможности определенного поведения
самого гражданина, обладающего дееспособностью. В связи с этим она
защищается законом (ст.22 ГК) наряду с другими субъективными правами
гражданина.

Дееспособность имеет определенные пределы. Не допускаются действия,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу или
злоупотребление в иных формах.

Дееспособность является:

способом осуществления правоспособности. Она обеспечивает участие граждан в
экономическом обороте, хозяйственной деятельности, реализации своих
имущественных и личных неимущественных прав и в первую очередь права
собственности.

средством защиты прав участников гражданских правоотношений. Только
дееспособный гражданин, нарушивший права других лих субъектов
правоотношений, способен и будет нести гражданско-правовую ответственность
перед ними.

В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за всеми
гражданами, дееспособность не у всех не одинакова. Закон связывает наличие



дееспособности с возрастом и психическим состоянием человека. Для того, чтобы
приобретать права и осуществлять их собственными действиями, принимать на
себя и исполнять обязанности, необходимо разумно рассуждать, понимать смысл
правовых норм и требований закона, сознавать последствия своих действий. Это
приходит к человеку постепенно, по мере накопления жизненного опыта,
умственного, физического и социального развития.

Учитывая это, гражданское законодательство различает несколько видов
дееспособности:

- Полная

- Относительная или неполная (дееспособность несовершеннолетних)

- Частичная (дееспособность малолетних)

- Ограниченная

- Недееспособность

Полная дееспособность заключается в наличии полного объема прав и
обязанностей, в способности совершать любые, не запрещенные законом сделки.
Наличие полной дееспособности закон связывает с наступлением совершеннолетия
граждан достижения 18-летнего возраста и отсутствия психических отклонений.

Законодательством предусмотрены случаи наступления полной дееспособности до
18 лет:

При вступлении в брак до 18 лет в случаях предусмотренных законом.

Эмансипация – лицо, достигшее 16 лет, может быть объявлено полностью
дееспособным, если оно работает по трудовому договору или с согласия родителей
занимается предпринимательской деятельностью.

Частичная дееспособность малолетних.

В соответствии с действующим законодательством, данным видом дееспособности
обладают несовершеннолетние лица, не достигшие 14 лет (малолетние). Согласно
п. 2 ст. 28 ГК РФ подразделяет данную группу лиц на две подгруппы:

а) малолетние до 6 лет



б) малолетние от 6 до 14 лет.

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать их
законные представители – родители, усыновители или опекуны.

Ранее действовавшее законодательство РСФСР (ГК 1964 г.) не определяло возраст,
с которого малолетние самостоятельно могут совершать сделки. Предполагается,
что ребенок, не достигший 6 лет, не способен разумно действовать и осознавать
значения своих действий при совершении сделок, которые вправе совершать лица
от 6 до 14 лет.

К таким сделкам относятся:

1) Мелкие бытовые сделки – это сделки, потребительская цель которых
соответствует возрасту малолетнего, совершившего её (например, покупка
игрушек, школьных принадлежностей, детских книг, продуктов питания, билетов в
кино и т.п.). В большинстве случаев мелкие бытовые сделки исполняются в момент
их совершения. Наряду с этим, за малолетними признается возможность
совершения мелких бытовых сделок, которые исполняются после их совершения.
Если потребительское назначение мелкой бытовой сделки не соответствует
возрасту малолетнего, сделка признается ничтожной.

2) Безвозмездные сделки, не требующие нотариального удостоверения или
государственной регистрации, по которым сторона представляет что-либо
малолетнему без получения от него платы или иного встречного предоставления
(принятие подарка, договор безвозмездного пользования имуществом). При этом
следует учесть, что малолетний вправе совершать безвозмездные сделки,
направленные на получение выгоды, лишь тогда, когда они исполняются при их
совершении или являются реальными (считаются заключенными в момент
передачи имущества).

Сам малолетний не может принять наследство или подарок, стоимость которого
превышает сумму, установленную ГК, совершать сделки с землей и недвижимым
имуществом.

3) Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными
представителями или с их согласия третьими лицами для определенной цели или
для свободного распоряжения. Под средствами подразумевается денежные
средства и иное имущество. В качестве третьих лиц могут выступать бабушка,
дедушка, другие родственники или иные лица. При этом имеет значение:



а) наличие согласия законных представителей на предоставление перечисленными
лицами малолетнему каких-либо средств.

б) наличие или отсутствие цели, для которой средства были предоставлены
(покупка игрушки, получение вещи в подарок предполагает, что малолетний сам
будет ею пользоваться и не вправе ее отчуждать и т.п.).

Перечисленные сделки могут совершать самостоятельно несовершеннолетние от 6
до 14 лет. За несовершеннолетних до 6 лет все сделки совершают их законные
представители.

Независимо от того, совершил малолетний сделку, которую он вправе или не
вправе совершать самостоятельно, имущественную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ней несут его
законные представители. Имущественную ответственность за вред, причиненный
малолетним, также несут его законные представители.

Относительная или неполная дееспособность (ст.26 ГК РФ)

Указанной дееспособностью обладают согласно российскому законодательству
лица от 14 до 18 лет. Они могут совершать сделки:

- с письменного согласия своих законных представителей (родители, усыновители
или попечители)

- без предварительного согласия законных представителей, но с обязательным
последующим письменном одобрении ими

- без согласия законных представителей вправе:

- совершать сделки малолетних

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами

- осуществлять авторские права

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими

- быть членом кооперативов (с 16 лет)

- самостоятельно несут имущественную ответственность по своим сделкам



По ходатайству законных представителей суд может ограничить или лишить права
самостоятельного распоряжения своим заработком, стипендией и иными доходами,
кроме случаев, когда такое лицо приобрело полную дееспособность в
установленном законом порядке. Основанием для ограничения или лишения права
самостоятельно распоряжаться своим заработком являются в частности,
неразумное расходование заработка, употребление спиртных напитков и
наркотических средств.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет отвечают за причиненный вред
самостоятельно. В случае, когда у них нет имущества или заработка, достаточного
для возмещения вреда, в недостающей части возмещается его законными
представителями в субсидиарном порядке.

Ограниченная дееспособность (ст.30 ГК РФ).

Общее правило, закрепленное в ГК РФ (п.2 ст.1), допускает ограничение
гражданских прав только на основании федерального закона и только в пределах,
необходимых для защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности
и безопасности страны. В связи с этим ограничение дееспособности допускается
только в судебном порядке при наличии двух условий

- злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами

- тяжелое материальное положение семьи вследствие такого злоупотребления.

С точки зрения права, злоупотреблением напитками и наркотическими средствами
следует считать не сложившиеся в обществе представления о мере их
употребления, а такое при котором семья гражданина в значительной степени
лишается итого, что она могла бы получить от него, если бы гражданин не
употреблял их.

Ограничение дееспособности в данном случае заключается в том, что гражданин
может совершать только мелкие бытовые сделки (ст.26 ГК РФ). К таким сделкам не
могут быть отнесена покупка спиртных напитков или наркотических средств.
Поэтому попечитель вправе и обязан контролировать расходование такими лицами
средств, полученных для удовлетворения повседневных нужд. Из этого следует,
что объем ограниченной в подобных случаях уже дееспособности
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а в ряде случаев и малолетних.



Имущественную ответственность по всем сделкам, в том числе по сделкам,
совершенным с согласия попечителя, и за причиненный им вред несет само лицо,
которое было ограничено в дееспособности.

При отпадении оснований, обусловивших ограничение дееспособности, суд
отменяет такое ограничение.

Недееспособность (ст.29 ГК РФ).

Характерная черта дееспособности заключается в том, что она предполагает
способность гражданина лично совершать юридические действия по приобретению
и осуществлению гражданских прав и обязанностей. Дееспособность зависит от
личных качеств человека, от его способности к обладанию собственной волей,
позволяющей совершать разумные действия, понимать и осознавать их
последствия и значение.

В связи с этим в решении вопроса о дееспособности гражданина принадлежит
определению его психического состояния. Гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать своих действий или руководить
ими, может быть в судебном порядке признан недееспособным. Основанием для
признания лица недееспособным является расстройство его психики и
последствия, которые оно повлекло (либо не понимает значения своих действий,
либо понимает, но не способен руководить ими).

Решению о признании лица недееспособным в обязательном порядке
предшествует его судебно-психиатрическая экспертиза, назначаемая судом. По
решению суда над такими лицами устанавливается опека. Опекун совершает все
сделки сам и несет ответственность за вред, причиненный опекаемым.

Если основания, по которым лицо было признано недееспособным, отпали, суд на
основании решения новой судебно-психиатрической экспертизы выносит решение
о восстановлении его дееспособности.

Имя гражданина (ст.19 ГК)

Право на имя является личным правом гражданина. Имя гражданина включает
фамилию, собственное имя и отчество, за исключением случаев, когда по обычаю
народности отчество к имени не присоединяется.

Наличие и сведения об имени индивидуализируют человека и имеют значение для
обеспечения и защиты его гражданских прав. Приобретения прав и обязанностей в



гражданско-правовых отношениях.

Не допускается приобретение прав и обязанностей под чужим именем Это связано
с защитой прав и интересов других участников гражданско-правовых отношений.

Закон допускает использование вымышленного (но не чужого) имени – псевдонима.
В силу закона, право на псевдоним является личным неимущественным правом
автора произведения литературы, искусства или науки. (Закон РФ «Об авторском
праве и смежных правах»).

Изменение имени допускается:

- полученное при рождении, по достижении 16 лет

- гражданина до 16 лет по просьбе родителя, с которым остался проживать после
расторжения брака родителей

- в связи с вступлением в брак и при его расторжении.

Перемена имени производится по заявлению гражданина и регистрируется
органами ЗАГС по месту жительства. Изменения в связи с переменой имени
вносятся в паспорт, который подлежит замене и по заявлению гражданина и за его
счет во все юридически значимые документы, выдается новое свидетельство о
рождении, о браке. Об изменении имени оповещаются органы МВД и Военкоматы.

Перемена имени не влияет на гражданские права и обязанности, не является
основанием для их прекращения или изменения. Однако гражданин обязан
оповестить своих должников и кредиторов об изменении своего имени.

Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его
имени, подлежит возмещению (ст.150 ГК).

Место жительства (ст.20 ГК)

Место жительства гражданина наряду с именем является средством его
индивидуализации.

Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. У гражданина может быть только одно место
жительства.



Под постоянным местом жительства понимается место, где обосновался в силу
сложившихся обстоятельств.

Под местом преимущественного проживания понимается место, где гражданин
проживает больше, чем в других местах, либо независимо от времени пребывания
в других местах, когда он вынужден находиться там в силу сложившихся
обстоятельств.

Свободный выбор места жительства – одно из важнейших конституционных прав
человека и нематериальное благо, принадлежащее гражданину и защищаемое
государством. Не могут этим правом

а/ несовершеннолетние до 14 лет

б/ недееспособные по решению суда в связи с психическим расстройством.

Местом жительства данной группы лиц признается место жительства их законных
представителей.

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет и граждане, дееспособность которых
ограничена, могут выбирать место жительства лишь с согласия родителей,
усыновителей и попечителей.

Точное определение места жительства имеет юридическое значение. ГК связывает
наступление многих гражданско-правовых последствий с совершением
юридически значимых действий с местом жительства: исполнение денежно
обязательства с местом жительства кредитора, открытие наследства с местом
жительства наследодателя или местом нахождения имущества и др.

Признание гражданина безвестно отсутствующим

Длительное отсутствие гражданина в месте его жительства, если неизвестно
место его пребывания, может нарушать права и интересы лиц, находящихся с ним
в правовых отношениях: кредиторы не могут требовать уплаты долга, иждивенцы
лишаются содержания и не могут обратиться за получением пенсии. Имуществу
такого гражданина может быть нанесен ущерб, нарушены авторские права и др.

Условия признания гражданина безвестно отсутствующим:

- отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания;

- длительность отсутствия таких сведений – 1 год



- невозможности установить место пребывания гражданина

При наличии этих условий заинтересованные лица вправе обратиться в суд,
который при участии прокурора выносит решение о признании гражданина
безвестно отсутствующим. Принятие такого решения базируется на юридическом
предположении нахождения лица в живых.

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим:

Имущество такого лица по решению суда передается по договору в доверительное
управление лицу, которое определяет орган опеки и попечительства.

Из имущества безвестно отсутствующего:

а) выдается содержание иждивенцам

б) выплачиваются долги и погашаются задолженности

Нетрудоспособные члены семьи получают возможность обратиться за назначением
пенсии по случаю потери кормильца. = Прекращают действие доверенности,
выданные на имя безвестно отсутствующего лица или выданные им.

Супруга (супруг) в упрощенном порядке через орган ЗАГС по заявлению может
расторгнуть брак и др.

Отмена судебного решения о признании гражданина безвестно отсутствующим
может быть по двум основаниям:

а/ в случае явки самого гражданина

б/ в случае обнаружения другими лицами места пребывания гражданина.

Явка или обнаружение гражданина приводит к отпадению последствий признания
его безвестно отсутствующим.

Объявление гражданина умершим

Признание лица безвестно отсутствующим не полностью устраняет юридическую
неопределенность, обусловленную его отсутствием в месте его жительства. В
некоторых правоотношениях такой гражданин продолжает считаться их
участником, что в ряде случаев создает препятствие в осуществлении другими
лицами их прав или для исполнения ими обязанностей. В связи с таким



положением для устранения негативных последствий подобной ситуации
гражданское законодательство предусматривает процедуру признания
гражданина умершим. Объявление гражданина умершим базируется на
предположении факта его физической смерти.

Порядок признания гражданина умершим аналогичен признанию лица безвестно
отсутствующим. Основанием для принятия судом решения являются те же три
условия, но законодательством предусмотрены иные сроки. К таким условиям
относятся:

отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания;

длительность отсутствия таких сведений – 5 лет;

невозможности установить место пребывания гражданина;

в месте его жительства нет сведений о нем в течение 6 месяцев после его
исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью (стихийные бедствия) или
дающих основание предполагать его смерть от определенного несчастного случая
(непредвиденные обстоятельства – пожары, катастрофы).

В течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте
пребывания лица, пропавшего при их проведении.

Признание лица безвестно отсутствующим не является обязательной
предпосылкой, без которой невозможно объявление гражданина умершим.

Объявление гражданина умершим необходимо отличать от установления в
судебном порядке факта смерти. Факт смерти устанавливается в случае отказа
органов ЗАГС в регистрации события смерти.

Правовые последствия объявления гражданина умершим те же, что и в случае его
реальной смерти:

1) Открытие наследства

2) Прекращение обязательств личного характера

3) Прекращение брака, с лицом, объявленным умершим

4) У иждивенцев возникают права на получение пенсий и пособий по случаю
потери кормильца.



Отмена судебного решения о признании гражданина умершим может быть по двум
основаниям:

а/ в случае явки самого гражданина

б/ в случае обнаружения другими лицами места пребывания гражданина.

Явка или обнаружение гражданина приводит к отпадению последствий признания
его умершим.

Понятие опеки, попечительства и патронажа

Опека и попечительство (патронаж) правовые формы государственной заботы о
гражданах, которые по возрасту, состоянию здоровья не могут самостоятельно
участвовать в гражданско-правовых отношениях и нуждаются в специальных
мерах правовой защиты. Опека (попечительство) является также одной из
распространенных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.

Основное различие опеки и попечительства состоит в правовых обязанностях
опекунов и попечителей в зависимости от объема дееспособности их подопечных.

Опека устанавливается над полностью недееспособными гражданами:

- малолетними до 14 лет

- недееспособными по решению суда в силу психического расстройства.

Попечительство устанавливается над лицами, не обладающими полной
дееспособностью:

несовершеннолетними от 14 до 18 лет

гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами.

Опекуны и попечители не могут совершать сделки по распоряжению имущества
подопечного, а попечители давать разрешение на их совершение без согласия
органов опеки и попечительства.

Патронаж - форма попечительства. Под патронажем понимается регулярное
оказание помощи в осуществлении прав, их защите и выполнении обязанностей



совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в этом по состоянию
здоровья: болезнь, физические недостатки, немощность по старости.

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления:

органы здравоохранения – над недееспособными и ограниченно дееспособными

органы образования - над несовершеннолетними

органы социального обеспечения – над дееспособными лицами в связи с болезнью,
имеющие физические недостатки, в связи с немощностью по старости.

Акты гражданского состояния

Гражданским состоянием называется правовое положение (правовой статус)
отдельного гражданина как субъекта права, обусловленное фактами и
обстоятельствами его естественной и социальной жизни.

Гражданское состояние лица позволяет индивидуализировать его в среде прочих
граждан (имя, пол, возраст, гражданство), обозначить его право и дееспособность.

Таким образом, акты гражданского состояния (АГС) это важнейшие события и
факты в жизни человека. Вопросы, связанные с АГС регулируются ФЗ законом «Об
актах гражданского состояния» от 20.11.1997 г.

По своей юридической природе АГС являются юридическими фактами, с которыми
закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей
граждан.

Акты гражданского состояния бывают двух видов:

А События (рождение, смерть)

б Действия (вступление в брак, усыновление, изменение имени)

Закон определил, какие юридические факты подлежат государственной
регистрации: рождение, заключение и расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть гражданина.

Регистрация АГС производится в специальных актовых книгах. Актовая запись и
выданное на ее основе свидетельство является бесспорным доказательством
удостоверенных ими фактов. Регистрация АГС осуществляется и в



государственных и общественных целях (учет демографических процессов для
регулирования развития общества и др.).

Регистрация ЗАГС носит двойственный характер:

Правообразующий – при регистрации брака, развода, перемена имени

Удостоверяющий, имеющий значение для охраны личных и имущественных прав
граждан – другие акты.

Аннулирование и восстановление записей органы ЗАГС производят только на
основании судебных решений.

За совершение записей актов гражданского состояния взимается установленная
государственная пошлина.

18. Юридические лица

Наряду с физическими лицами участниками гражданских правоотношений
являются организации, учреждения и предприятия, именуемые юридические лица.

Гражданское законодательство (гл.4 ГК РФ) раскрывает понятие юридического
лица, дает характеристику и указывает его признаки.

Признаками юридического лица являются:

Организационное единство – организация ЮЛ как единого целого с определенной
внутренней структурой управления.

Имущественная обособленность – наличие своего обособленного от других лиц
имущества, принадлежащего ему на праве собственности, праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления, которым оно участвует в
гражданских правоотношениях.

Самостоятельный баланс или смета – документ бухгалтерского учета, который в
обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом состоянии
дел ЮЛ.

Самостоятельная имущественная ответственность – ЮЛ отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.



От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности.

Самостоятельно быть истцом и ответчиком в суде.

Говоря о признаках юридического лица, нельзя не остановиться на средствах
индивидуализации ЮЛ – способах, позволяющих выделить конкретное ЮЛ из
множества других. К ним относятся:

Наименование которое включает в себя:

- Указание на организационно-правовую форму

- Указание на характер деятельности

- Фирменное наименование, зарегистрированное в установленном порядке

В соответствии с положениями Парижской конвенции об охране промышленной
собственности от 20 марта 1983 г., членом которой является Россия, фирменные
наименования охраняются во всех странах – участниках Конвенции без
специальной регистрации.

Место нахождения.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, если иное не установлено его учредительными документами. Исходя
из места регистрации, определяются место исполнения обязательств Ю.Л.,
подсудность споров и др. вопросы, связанные с организацией и деятельностью
Ю.Л.

Средства индивидуализации товаров и услуг

Товарный знак

Знаки обслуживания

Наименование места происхождения товара

Со средствами индивидуализации юридического лица тесно связаны такие
отношения как:

a) Защита деловой репутации – сложившегося в обществе и предпринимательских
кругах представления о Ю.Л., производимых им товарах или оказываемых услугах.



Посягательство на деловую репутацию может выражаться в распространении
ложных или искаженных сведениях о юрлице, что является одной из форм
недобросовестной конкуренции. Защита в судебном порядке.

b) Отношения, складывающиеся в процессе рекламы.

c) Охрана коммерческой и служебной тайны. Такой является информация,
обладающая признаками:

Имеющая действительную или потенциальную экономическую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам;

закрытая от свободного доступа;

по отношению к которой ее обладатель принимает меры по сохранению ее
конфиденциальности.

Юридические лица могут создаваться:

Государством и его субъектами

Органами местного самоуправления

Физическими лицами – отдельными гражданами или группой граждан

Юридическими лицами: общественными и коммерческими организациями

Создание юридического лица преследует определенные цели:

Централизация и обособление имущества для участия им в гражданском обороте

Уменьшение предпринимательского риска учредителей за счет самостоятельной
ответственности самого юридического лица по своим обязательствам

Обеспечение интересов кредиторов за счет установления минимального размера
уставного капитала ЮЛ.

В зависимости от организационно-правовой формы и целей своей деятельности
учредители ЮЛ на его имущество могут иметь следующие права:

Вещные права (государственные и муниципальные унитарные предприятия и
финансируемые собственником ЮЛ)



Обязательственные права (хоз.товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы)

Не иметь никаких прав (общественные объединения и фонды)

В соответствии с учредительными документами, юридическим лицом вне места его
нахождения с целью создания условий для деятельности юридического лица,
представления и защиты его интересов могут открываться представительства,
филиалы и отделения.

Отличия между ними заключается в том, что филиалы вправе осуществлять все
или часть функций юридического лица, представлять его интересы. Руководители
этих подразделений действуют на основании доверенности.

Отделения могут быть в форме представительства или филиала.

Правоспособность и дееспособность юридического лица

Правоспособность юридического лица – способность иметь права и нести
обязанности. Правоспособность ЮЛ совпадает с его дееспособностью. Она
возникает с момента регистрации ЮЛ и прекращается в момент его прекращения.
Объем правоспособности и дееспособности законодатель связывает с
организационно-правовой формой и целями создания ЮЛ.

Законодательство различает два вида правоспособности юридических лиц:

Общая правоспособность – осуществление любых видов деятельности, не
запрещенных законом.

Специальная – осуществление деятельности в соответствии с видами деятельности
и целями, которые указаны в учредительных документах (некоммерческие и
унитарные) или деятельности, осуществление которой возможно при наличии
специального разрешения государства (лицензия – здравоохранение, банковская
деятельность, и т.п.)

Из характеристики видов правоспособности можно сделать вывод о том, что
ограничение правоспособности возможно по следующим основаниям:

По закону – когда прямо указано, какими видами деятельности может заниматься
ЮЛ.



Лицензирование – лицо может заниматься только деятельностью, которая
предусмотрена лицензией.

Самоограничение – сфера правоспособности ограничена деятельностью, указанной
в учредительных документах ЮЛ.

Юридические лица действуют через свои органы, которые определяются законом и
учредительными документами. Руководить деятельностью юридического лица
могут как непосредственно органы юридического лица, так и учредители или
участники юридического лица.

По общему правилу, юридические лица отвечают по своим обязательствам
самостоятельно всем с принадлежащим им имуществом, включая денежные
средства и ценные бумаги.

Органы юридического лица можно классифицировать по различным основаниям:

а/ единоличные и коллегиальные;

б/ избираемые и назначаемые и др.

По правам учредителей на имущество

По особенностям организационно-правовой формы

По объему ответственности

Виды юридических лиц

Классификация юридических лиц может проводиться по различным основаниям, в
зависимости от этого различают следующие виды юридических лиц.

По основной цели создания и деятельности:

Коммерческие (извлечение прибыли) и некоммерческие (решение социальных
задач);

Предприятия (создание материальных благ и оказание услуг) и учреждения
(выполнение социальных функций).

По роду деятельности (предназначению) различаются такие разновидности
организаций, как: предприятия, учреждения, общественные объединения, фонды и
иные организации (международные, иностранные и т.д.). Учреждение в отличие от



предприятия выполняет только социально-культурные или административно-
политические функции. Учреждения создают социальные ценности в основном
непроизводственного характера (например, учреждения образования,
здравоохранения).

По видам собственности организации подразделяются на государственные и
негосударственные (муниципальные, частные, общественные и религиозные).

По форме собственности:

- государственные (федеральные или субъектов Российской Федерации);

- муниципальные (районного, городского, поселкового и сельского значения);

- частные;

- общественные;

- смешанных форм собственности.

По масштабу и значению своей деятельности государственныепредприятия и
учреждения могут быть: федеральными, субъектов Федерации и местными —
районного, городского, поселкового и сельского значения.

В зависимости от организационно-правовых форм различают:

• полные товарищества;

• товарищества на вере;

• общества с ограниченной ответственностью;

• открытые и закрытые акционерные общества;

• унитарные предприятия (государственные и муниципальные);

• производственные кооперативы и др.

В зависимости от отраслевой специализации различают:

промышленные (заводы, фабрики, шахты, рудники, комбинаты и др.);

сельскохозяйственные (совхозы, фермерские хозяйства и др.);



строительные (строительные управления, кооперативы и др.);

транспортные (предприятия железнодорожного транспорта, предприятия водного
транспорта, аэропорты, предприятия гражданской авиации и др.);

связи (узлы связи, почтамты, телеграфы и др.);

торговли (универмаги, гастрономы и др.);

жилищно-коммунальные (жилищно-эксплуатационные и др.).

Юридические лица могут классифицироваться также: по правам учредителей на
имущество, по объему ответственности и другим основаниям.

Порядок возникновения и прекращения юридических лиц

Юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность с момента
государственной регистрации и внесение таких сведений в государственный
Реестр

Прекращение юридического лица возможно по двум основаниям:

1) Распорядительный:

по решению учредителей или собственника

по решению компетентного государственного органа

по решению суда

2) Добровольный – по инициативе органа ЮЛ, уполномоченного учредителями.

Прекращение юридического лица возможно двумя формами:

Ликвидация – полное прекращение юридического лица без перехода к кому-либо
его прав и обязанностей.

Оставшееся имущество:

- распределяется между учредителями (участниками)

- передается собственнику

- передается на цели, определенные учредительными документами.



Реорганизация – прекращение юридического лица с переходом его прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другому ранее существовавшему или
вновь созданному юридическому лицу.

Реорганизация может проводиться в следующих формах:

a) Преобразование – в связи с изменением организационно-правовой формы старое
Ю.Л. прекращает свою деятельность, а вместо него создается новое, к которому
переходят права и обязанности старого лица.

b) Слияние – соединение двух и более лиц, вместо нескольких старых возникает
одно новое Ю.Л., к которому переходят права и обязанности.

c) Разделение - старое лицо разделилось на два и более Ю.Л., к которым перешли
права и обязанности старого.

d) Присоединение – одно Ю.Л. присоединяется, входит в состав другого, к которому
переходят все права и обязанности.

e) Выделение – из старого Ю.Л. (за счет его имущества) образуется новое,
образуются два и более новых самостоятельных Ю.Л.

Правопреемство и основания его определения

В случае реорганизации юридического лица его права и обязанности в
соответствии с законодательством могут переходить к другим лицам. В
законодательстве это называется правопреемство. Правопреемство может
осуществляться в силу закона, договора или других юридических оснований. В
гражданском праве правопреемство имеет место в основном в отношении
имущественных прав и обязанностей, но возможно правопреемство и некоторых
неимущественных прав (фирменное наименование или из патента на изобретение).

Различают правопреемство:

А) общее (универсальное) – к правопреемнику переходит определенная
совокупность прав и обязанностей или все права и обязанности в случае слияния.

Б) частное (сингулярное) - к правопреемнику переходят только отдельные права. В
виде исключения это возможно при реорганизации.



1.3 Особенности метода гражданского-правового
регулирования
Категория метода применяется для характеристики регулирующего воздействия
отраслевых норм на регулируемое отношение. Метод правового отраслевого
регулирования, во-первых, указывает на степень категоричности и вариантности
правил поведения, во-вторых, указывает на соотношение и характер прав и
обязанностей участников регулируемых отношений, в-третьих, метод определяет
вид и меру юридической ответственности и способы её реализации.

В целом метод отраслевого регулирования – это совокупность способов и средств
правового воздействия на поведение участников регулируемых отношений.

В ГП применяется диспозитивный метод (метод общего дозволения).
Диспозитивность проявляется в наличии у субъектов регулируемых отношений
известной степени свободы волеизъявления относительно своих прав и
обязанностей относительно своего поведения в пределах, установленных
императивными нормами.

Специфика диспозитивного метода в ГП:

Юридическое формальное равенство – это означает, что субъекты гражданских
правоотношений не находятся в каком-либо властном подчинении относительно
друг друга, даже в тех случаях, когда одним из участников правоотношений
выступает, например, гражданин или юридическое лицо, а другим участником
выступает публично-правовое образование в лице соответствующего органа
формальное юридическое равенство сохраняется постольку, поскольку участие
публично-правового образования в данном отношении не связано с реализацией
властных полномочий, что участники. Равенство не означает, что участники
конкретного правоотношения наделены равным объёмом субъективных прав и
обязанностей, напротив, в некоторых правоотношениях один из участников
является только обязанным лицом, а другой – только управомоченным лицом, но
это не исключает принципа формального равенства. Таким образом, под
формальным равенством понимается отсутствие организационно-властной
зависимости.

Автономия воли участников регулируемых отношений – это означает возможность
самостоятельно и свободно проявлять и формировать свою волю. Большинство



гражданских правоотношений возникаю, изменяются и прекращаются
исключительно по воле самих участников.

Имущественная самостоятельность участников регулируемых отношений – это
означает, что субъекты этих отношений выступают собственниками своего
имущества, при этом имущество одного их участников юридически обособленно от
имущества другого участника, что предполагает уже несение самостоятельной
имущественной ответственности.

Реализация мер юридической ответственности (гражданско-правовой):

в ГП санкции (меры ответственности) выражены в общем виде;

объём и размер этих санкций, как правило, определяется самими участниками;

большинство гражданско-правовых санкций применяются по требованию или
заявлению участников.

Принципы гп. Понятие, система и значение гражданско-правовых принципов

Принципы ГП – это основные руководящие начала, лежащие в основе гражданско-
правового регулирования отношений, входящих в предмет гражданского права.

Гражданско-правовые принципы:

имеют значение для уяснения сути и задач гражданско-правового регулирования;

являются нормативной основой для текущего законотворчество в сфере
гражданско-правового регулирования, иными словами: нормы текущего
гражданского законодательства могут изменяться и дополняться, могут вноситься
новеллы, но все эти изменения должны соответствовать гражданско-правовым
принципам;

гражданско-правовые принципы позволяют правоприменителю рассматривать и
разрешать споры при наличии пробелов в гражданском праве в тех случаях, когда
невозможно применить аналогию закона

Виды гражданско-правовых принципов:

Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип признаёт равенство
всех форм собственности, закреплённых Конституцией РФ, и предоставление им
равной правовой защиты, одновременно данный принцип является основой для



регулирования отношений собственности. В силу этого принципа не допускается
произвольное изъятие имущества у любого лица, иначе как по решению суда,
вынесенному на основании соответствующего федерального закона.

Принцип беспрепятственного осуществления субъективных гражданских прав. В
силу этого принципа участники гражданского оборота приобретают и
осуществляют субъективные гражданские права исключительно по своей воле и по
своему усмотрению, действуя в своём интересе. В силу этого принципа участники
гражданского оборота вправе осуществлять любые виды, не запрещённой законом
деятельности.

Принцип свободы договора. Его наличие обусловлено тем, что договор является
основным правовым средством регулирования товарно-денежных и иных
имущественных отношений.

В силу этого принципа:

Никто не вправе принуждаться к заключению договора. Исключением из этого
правила могут быть только изъятия, прямо установленные гражданским
законодательством, в виде договоров, которые заключаются в обязательном
порядке.

Участники гражданского оборота вправе самостоятельно определять условия
заключаемых договоров, не противоречащие императивным нормам закона.

Участники гражданского оборота могут заключать любые договоры как
предусмотренные, так и не предусмотренные гражданским законодательством.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела.

Значение этого принципа двояко:

он обращён к органам публичной власти и предписывает им воздерживаться от
непосредственного вмешательства в частные дела хозяйствующих субъектов при
условии, что осуществляемая ими деятельность соответствует действующему
законодательству;

этот принцип в сфере личных неимущественных отношений конкретизируется в
положениях о неприкосновенности частной жизни, личной, семейной и иной тайны,
напр., врачебная тайна.; адресован этот принцип любым участникам гражданского
оборота, которые обязаны воздерживаться от распространения любых сведений,



составляющих подобную тайну. Мерами ответственности в ГК здесь выступают
возмещение убытков и компенсация морального вреда.

Принцип восстановления и судебной защиты нарушенных прав.

Этот принцип имеет двойственное значение:

наличие этого принципа означает имущественную ответственность субъектов
оборота за нарушение чужих субъективных прав;

возможность потерпевших (лиц, чьи права были нарушены) потребовать судебной
защиты и восстановления нарушенных прав.

Принцип свободного перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств на
всей территории РФ. Этот принцип адресован органам публичной власти, которые
не вправе ограничивать подобное распространение, иначе как по основаниям,
установленным федеральным законом.

Принцип юридического формального равенства.

Глава 2 Соотношения гражданского права с
другими отраслями прав

2.1 Место гражданского права в системе других
частных отраслей права
«Гражданское право» определяют как:

отрасль законодательства. Гражданское право — совокупность законов и иных
нормативных актов, содержащих нормы гражданского права.

правовая наука (отрасль правоведения). Гражданское право –
систематизированная совокупность знаний о гражданско-правовом регулировании
общественных отношений, свойствах и закономерностях его функционирования и
развития, способах достижения его эффективности, средствах получения новых
знаний, необходимых для дальнейшего совершенствования регулирования
гражданского права.



учебная дисциплина. Гражданское право – курс, предметом изучения которого
выступает гражданско-правовая наука.

Отрасль права:

Гражданское право — это система правовых норм, составляющих основное
содержание частного права и регулирующих имущественные и 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 (Е.А.Суханов).

Гражданское право - совокупность правовых норм, регулирующих на началах
юридического равенства сторон имущественно-стоимостные и личные
неимущественные отношения (А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой).

Гражданское право - отрасль отечественного права, которая на началах равенства
и самостоятельности ее субъектов регулирует имущественные отношения рынка,
связанные с ними неимущественные отношения, а также некоторые другие
неимущественные отношения личного характера (О.Н. Садиков).

От гражданского права как системы правовых норм следует отличать гражданское
законодательство

Место гражданского права в системе отраслей российского права

В сфере отраслей частного права

Нормы гражданского права применяются здесь в субсидиарном (дополнительном)
порядке, восполняя недостаток специальной отраслевой регламентации. Основным
условием для этого является пробел (отсутствие специального регулирования) в
соответствующем отраслевом законодательстве и учет особенностей (существа)
регулируемых отношений. Например, согласно ст. 4 Семейного кодекса РФ
гражданское законодательство применяется для регулирования семейных
отношений, прямо не урегулированных семейным законодательством, если это не
противоречит их существу. Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ нарушение норм
трудового законодательства может стать основанием наступления гражданско-
правовой ответственности. Гражданско-правовые подходы используются здесь,
например, при определении размера материальной ответственности (ст. ст. 235,
237 - 239 ТК РФ).



Нормы семейного или трудового права не используются для восполнения пробелов
гражданско-правового регулирования ни при каких условиях.

ГП и Семейного права. В Семейном кодексе предусматривается, что к отношениям
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством,
применяется гражданское законодательство, если это не противоречит существу
семейных отношений (ст. 4). Эта общая формула охватывает также
неимущественные отношения семейного права. В последующих статьях Семейного
кодекса содержатся дополнительные указания по этому вопросу: например,
изменение и расторжение брачного договора подчинены правилам ГК (ст. 43), как
и нормы об исковой давности, когда она предусмотрена для семейных отношений
(ст. 9). Существует мнение о включении Семейного права в ГП, однако наличие
Семейного кодекса и большого количества неимущественных отношений делает
эту идею не убедительной.

ГП и ТП. ГП тесно соприкасается с трудовым (избрание руководителей
хозяйственных обществ, трудовая деятельность в производственных кооперативах,
ответственность за причинение вреда на производстве), и в ряде норм ГК
содержится указание об их применении к отношениям по трудовому договору (п. 3
ст. 25, п. 1 ст. 27, п. 2 ст. 139). Однако в новом ГК не повторена общая норма п. 3
ст. 1 Основ гражданского законодательства 1991 г., согласно которой к трудовым
отношениям допускается субсидиарное (дополнительное) применение норм ГП.
Поскольку имущественным отношениям трудового права и методам их
регулирования присущи значительные особенности, следует считать, что
применение норм гражданского законодательства к трудовым отношениям
возможно только в тех случаях, когда ГК и другие законы Российской Федерации
прямо допускают это, а в иных случаях (при пробелах в нормах трудового права) —
в порядке аналогии законодательства.

ГП и Предпринимательское право. Основные начала хозяйственной
(предпринимательской, коммерческой) деятельности закреплены в новом ГК, где
содержится также система норм о статусе хозяйственных обществ и товариществ
и всех основных договорах в сфере предпринимательства. Отношения
интеллектуальной собственности регулируются отдельными законами. Таким
образом, в разработке хозяйственного (торгового, коммерческого) кодекса нет
необходимости. Это не исключает принятия по отдельным вопросам комплексных
законодатель- ных актов для всего народного хозяйства или его отраслей.

В сфере отраслей публичного права



Нормы гражданского права могут применяться для регулирования имущественных
отношений, составляющих предмет публично-правовой сферы, если такое
положение прямо предусмотрено законодательством (п. 3 ст. 2 ГК РФ) – 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.

ГП и АП. Для таких отношения характерно наличие у одной из сторон —
государственного или муниципального органа — властных полномочий, отсутствие
диспозитивности в регулировании и специфические меры ответственности:
административное предупреждение, лишение права и др. Поэтому п.3 ст.2 ГК
устанавливает, 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. Высшие судебные инстанции РФ неоднократно разъясняли это
положение ГК. (при удовлетворении требований о возврате из бюджета сумм
денежных санкций, необоснованно взысканных налоговыми, таможенными и
другими гос. органами, нормы ГК (ст. 395) об ответственности за неисполнение
денежного обязательства не применяются)

Гражданское и финансовое право. Финансовые отношения бывают двоякого рода.
Иногда они однотипны с административными (налоги и сборы, бюджетное
финансирование), являются предметом специальных актов и выходят за рамки
гражданского права. Другим отношениям финансового, а точнее имущественного,
характера (кредитование, расчеты, страхование) присущи все черты отношений
гражданского права, и они подчинены нормам ГК и дополняющих его законов.

ГП и земельное право. (сочетание императивных и диспозитивных норм)
Земельный кодекс предусматривает, что имущественные отношения по владению,
пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению
сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не
предусмотрено природоохранительным законодательством и специальными
законами (п. 3 ст. 3). В последующих статьях Земельного кодекса неоднократно
даются ссылки на применение норм гражданского законодательства к сделкам по
аренде земельных участков (ст. 22), проведению торгов (ст. 38), прекращению
сервитутов (ст. 48), возмещению убытков (ст. 62) и пр. О тесной связи
имущественных отношений гражданского и земельного права свидетельствует



наличие в ГК специальной гл. 17 «Право собственности и другие вещные права на
землю».

ГП и налоговое право. См. АП. В силу ст.11 Налогового кодекса РФ институты,
понятия и термины гражданского законодательства применяются в налоговом
праве в том же значении, в каком они используются в ГП, если иное не
предусмотрено налоговым кодексом.

ГП и международное частное право. МЧП — не часть ГП, но часть национальной
системы права. МЧП никогда не утрачивало своей частноправовой природы. От
гражданского права его отличают широкое использование международно-
правовых норм и возможность применения к регулируемым отношениям правил
зарубежных правопорядков, устанавливаемая специальными коллизионными
нормами национального права. Международно-правовая «составляющая» данной
правовой отрасли, строго говоря, вообще не позволяет полностью включать ее в
какую-либо национальную правовую систему. Вместе с тем МЧП, безусловно,
осуществляет частноправовое регулирование отношений, входящих в его предмет.

2.2 Соотношение гражданского права и публичных
отраслей права
Отрасли права, образующие систему российского права, делятся на три группы:

государственно - правовые (государственное, административное, финансовое
право);

гражданско – правовые (гражданское, семейное, трудовое, земельное право,
гражданский процесс);

уголовно – правовые (уголовное право, уголовный процесс, криминалистика).

Гражданское право вязано с каждой из этих отраслей права в большей или
меньшей степени. Так, с государственными (конституционным) правом связаны
положения, закрепленные в ст.3,8,47.51,164 ГК РФ, касающиеся системы
гражданского законодательства (ст.3 ГК), регулирования деятельности
государства, его субъектов, муниципальных образований, конкретизирующие
права и свободы граждан.



С административным правом гражданское право сближает то, что обе отрасли
регулируют имущественные отношения. Однако это разные отношения : в
административном праве - организационные, участники которых не равны, в
гражданском же праве - это стоимостные отношения равных сторон.

О соотношении гражданского и финансового, а также гражданского и
административного права указано в п. 3 ст. 2 ГК РФ. К названным отраслям не
применяются положения гражданского права, если об этом прямо не сказано в
законе.

О соотношении гражданского и природно-ресурсного права следует знать, что
объекты последнего частично включены в круг объектов гражданского права
(ст.130, гл. 17 ГК).

Выделившиеся из гражданского права отрасли трудового и семейного права
сближает с гражданским правом то, что эти отрасли регулируют имущественные и
личные неимущественные отношения.

Тема 2. Источники гражданского права

Понятие и виды источников гражданского права

Источники гражданского права - форма закрепления (внешнего выражения)
гражданско-правовых норм.

Виды источников гражданского права:

Гражданский кодекс и федеральные законы РФ, регулирующие гражданско-
правовые отношения, указанные в п. 1,2 ст.2 ГК РФ (п.2 ст. 3 ГК);

подзаконные акты, содержащие нормы гражданского права: указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, нормативные акты иных федеральных органов
исполнительной власти (п. 3,4,7 ст. 3 ГК);

нормативные акты СССР и РСФСР, принятые до введения в действие Гражданского
кодекса РФ (например, ст.4 Закона «О введении в первой части Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 21 октября 1994 г. и ст. 4 Закона «О введении в
действие второй части Гражданского кодекса Российской Федерации» от 22
декабря 1996 г.);

обычаи делового оборота (ст. 5 ГК);



нормы международного права и международные договоры (ст. 7 ГК РФ).

Не считаются источниками гражданского права, но используются в
правоприменительной практике:

нормы морали и нравственности имеют значение для уяснения смысла
гражданского законодательства и правильного применения воплощенных в нем
правовых норм (чтобы признать сделку совершенной с целью, «заведомо
противной основам правопорядка и нравственности», необходимо знать, какие
правила составляют основу нравственности в обществе);

постановления судебных пленумов являются актами, разъясняющими вопросы
применения права в порядке толкования законодательства, и обязательны для
всей системы соответствующих судов;

судебная практика, т. е. многократное единообразное решение судами одной и той
же категории дел, также способствует выработке единого понимания и
применения права судебными органами гражданского законодательства, однако в
решении по конкретному делу может не учитываться;

судебный прецедент, т. е. решение суда по конкретному делу, обязательно только
для лиц, участвующих в деле, но не обязательно для судей, рассматривающих
аналогичные дела;

локальные акты юридических лиц (уставы, положения и пр.)

Гражданское законодательство

Понятие гражданского законодательства в действующем законодательстве
применяется в двух смыслах: в узком и широком. Законодательство в узком смысле
включают в себя все Гражданский кодекс и федеральные законы, регулирующие
гражданско-правовые отношения, указанные в п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ.
Законодательство в широком смысле включает в себя все источники гражданского
права.

Центральное место в системе гражданского законодательства занимает
Гражданский кодекс РФ. Кодекс обладает высшей юридической силой. Нормы,
содержащиеся в других законах, должны соответствовать ему (п. 2 ст. 3 ГК). В
случае противоречия между нормами гражданского права (коллизии)
правоприменительный орган должен руководствоваться нормами ГК РФ, если в ГК
РФ не предусмотрено иное.



Законы, являющиеся источником гражданского права, делятся на два вида:

федеральные конституционные законы;

федеральные законы.

Высшей юридической силой среди федеральных конституционных законов
обладает Конституции РФ, поскольку она содержит основополагающие для других
правовых актов нормы (например, статьи о правах собственников имущества – 8, 9,
34 – 36, о правоспособности граждан – 17 – 25,35 и др.).

Федеральные законы регулируют отдельные виды гражданско-правовых
отношений (например, деятельность юридических лиц определенной
организационно - правовой формы: общественных объединений,
благотворительных организаций, профессиональных союзов, акционерных обществ
либо сферы деятельности: по созданию произведений науки, искусства,
литературы).

Работу по применению законов и ГК РФ усложняет существование нормативных
актов СССР и РСФСР, принятых до его введения и до сих пор не отмененных. В
отношении законов СССР существует следующее правило: эти законы продолжают
действовать лишь до момента приведения их в соответствии со специальными
актами, посвященными их действию, при условии их не противоречия ГК РФ.

В отношении законов РФ, принятых до 1 января 1995 г. и не отмененных до сих
пор, применяется правило: они продолжают действовать в случае не противоречия
ГК РФ.

К подзаконным нормативным актам, содержащим нормы гражданского права,
относятся:

указы Президента РФ;

акты федеральных органов исполнительной власти (например, министерств и
ведомств).

Место каждого источника в этом перечне имеет принципиальное значение: каждый
последующий должен соответствовать предыдущему. Так, указы Президента РФ
должны соответствовать предыдущему. Так, указы Президента РФ должны
соответствовать ГК РФ и иным федеральным законом и указам Президента РФ и
т.д.



Нормы международного права и международные договоры применяются в
регулировании гражданских правоотношений двумя способами: опосредованного и
непосредственно. В первом случае применяются лишь принципы и положения,
заимствованные законодателем из международного права и международных
договоров. Это касается, в частности, принципов и положений, содержащихся в
Уставе ООН, декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, документах
других международных организаций по вопросам международного правопорядка,
решениях Международного суда. Международные договоры применяются
непосредственно к гражданско-правовым отношениям как с участием иностранных
субъектов, если они определяют права и обязанности таких физических и
юридических лиц на имущество, находящееся на территории РФ, процедуру
заключения и оформления ??????

Общие правила применения международных договоров:

международные договоры имеют приоритет перед национальным
законодательством в случае противоречия (коллизии) между ними;

положения международных договоров СССР обязательны для РФ, как его
правопреемника в большинстве случаев.

Обычаи делового оборота, т. е. сложившееся и широко применяемое в какой-либо
области предпринимательской деятельности правило поведения, не
предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в
каком-либо документе, могут быть источником гражданского права лишь в случае,
если они сложились в сфере предпринимательских отношений и отвечают
следующим требованиям:

правила, содержащиеся в обычае, должны быть постоянными и определенными,
иметь узкий специальный характер, применяться широко и часто;

правило, содержащееся в обычае, не должно быть предусмотрено гражданским
законодательством.

Обычаи делового оборота применяются:

в случае, когда имеется пробел в законе, не урегулированный сторонами (ст. 5 и 6
ГК);

если порядок применения их предусмотрен Гражданским кодексом РФ (ст.
6,309,311,314,315,421,427 ГК) и Кодексом торгового мореплавания РСФСР (ст. 134 и



135).

Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не
применяются.

Значение судебно-арбитражной практики в регулировании гражданско-правовых
отношений

Под судебной и арбитражной практикой понимают:

Решения и определения «низовых судов» общей компетенции и арбитражных
судов;

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

Значение судебной практики:

решения низовых и арбитражных судов обязательны лишь для участвующих в
конкретном деле сторон;

постановления судебных пленумов и арбитражного суда обязательны для
соответствующих органов суда и арбитражного суда

Судебный прецедент и руководящие разъяснения Пленумов Верховного Суда и
Высшего Арбитражного Суда РФ не признаются источником гражданского права,
поскольку указанные учреждения относятся к числу правоприменительных, а не
законодательных органов, и принятые ими решения и разъяснения не являются
нормами. Они считаются лишь актами применения права. До настоящего времени в
науке гражданского права нет единого мнения о том, считать ли судебные акты
источником гражданского права или же нет.

Заключение
Итак, для себя я поняла что, понятие гражданского права многогранно. Прежде
всего, этим термином обозначают соответствующую отрасль права, т.е.
совокупность (систему) правовых норм.

От гражданского права, как системы правовых норм, следует отличать
гражданское законодательство, которое представляет собой совокупность законов



и иных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. В отличие от
отрасли гражданского права, гражданское законодательство содержит
одновременно нормы различных отраслей права, имеет комплексный характер.

Гражданское право как отрасль права — это система правовых норм,
регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с
ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости,
имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях
создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных
потребностей и интересов, а также нормального развития экономических
отношений в обществе.

Основными общепризнанными критериями самостоятельности права являются
наличие самостоятельного предмета и метода правового регулирования.

Гражданское право как определенная система правовых норм регулирует наиболее
важные общественные отношения, затрагивающие интересы всех без исключения
людей, проживающих на территории Российской Федерации, интересы общества и
государства. Основу данных отношений составляют отношения, возникающие в
сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных и
духовных благ.

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.

Гражданско-правовое регулирование общественных отношений осуществляется
посредством метода гражданского права под которым понимается способ
воздействия норм права на отношения, регулируемые гражданским
законодательством. По содержанию и общей направленности метод гражданского
права является предметно-координационным, отражающим специфику модельного
гражданского правоотношения, закрепленного в нормах права.

Наиболее характерные черты гражданско-правового метода сводятся к
следующему.

1. Данный метод является единым (целостным) общим способом правового
регулирования имущественных и неимущественных отношений.



2. Содержание предметно-координационного метода предопределяется
особенностями предмета гражданского права. Метод имеет производный характер
от предмета гражданского права. Отсюда проистекает и его название.

3. Включение в название метода гражданского права координационного элемента
объясняется, во-первых, его функцией по координации поведения участников
гражданского правоотношения и, во-вторых, необходимостью координации
субъективных прав и обязанностей участников гражданского правоотношения с
нормами объективного права.

Вопрос о предмете и методе гражданского права носит дискуссионный характер.

Под принципами гражданского права понимаются основополагающие идеи и
положения, основные начала права, которые пронизывают все гражданское право,
определяют сущность гражданского права в целом, и имеющие в силу их правового
закрепления обязательное значение.

Гражданское право как элемент единой правовой системы обладает присущими
ему особыми функциями. Основными функциями гражданского права являются:

-регулятивная (направлена на создание нормальных условий для
функционирования и развития экономики);

-охранительная (направлена на защиту гражданских прав от нарушений).
Охранительная функция гражданского права носит преимущественно
компенсационный (восстановительный) характер
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