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ВВЕДЕНИЕ
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.

Во-первых, гражданское право регулирует отношения основополагающие в жизни
общества — отношения граждан и организаций, правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а
также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников. Участниками регулируемых гражданским
правом отношений выступают граждане и юридические лица, в этих отношениях
могут участвовать также государство и его органы, органы местного
самоуправления.

С переходом России к обществу с рыночной экономикой гражданское право
приобретает черты, отличные от черт гражданского права периода социализма. В
результате принятия ГК РФ родился новый тип гражданского права и
соответственно новая концептуальная основа данного права. Гражданское право
 является основной частью частного права и необходимым элементом правовой
системы современного государства.

Во-вторых, гражданское право регулирует экономические отношения, без которых
человечество просто не может существовать. Сюда относятся отношения между
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их
участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная,
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осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке. Поэтому, независимо от развития общественных
отношений, многие правила поведения, представляющие собою в настоящее время
нормы гражданского права, сохранятся на следующих фазах развития
человеческого общества.

В настоящее время гражданское право стало правом повседневной жизни,
регулирующим сферу обычных социальных отношений, касающихся всех
индивидов, от рождения до смерти. В связи с этим исследование понятия
гражданского права как отрасли единого российского права является актуальным
и практически значимым.

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

Цель работы - раскрыть понятие гражданского права как отрасли единого
российского права.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть понятие гражданского права

- выявить особенности гражданского права;

- рассмотреть предмет и метод гражданского права;

- раскрыть принципы и функции гражданского права.

При написании реферата использовались нормативные акты и научная литература.

Законодательное регулирование выбранной темы исследования осуществляется
посредством Гражданского кодекса Российской Федерации[1]

Общетеоретическую базу исследования составляют труды учёных в области теории
гражданского права: И.Я. Белкина, А.Н. Козырина, В.П. Кононова, А.И. Мозолина,
В.А. Масляева, О.Н. Садикова, Е.А. Суханова и др.

Объект исследования — отношения, определяющие предмет гражданского
права, а также метод гражданского права, как совокупность приемов и способов,
регулирующих общественные отношения. Предмет исследования – предмет и



метод гражданского права. Методы исследования: общетеоретический,
сравнительный, аналитический, исторический.

Глава 1. Понятие и особенности гражданского
права

1.1 Понятие гражданского права
Гражданское право (Jus civile) считают юридической формой экономических
отношений, которые складываются преимущественно между частными лицами.
Ульпиан формулировал его как «право, клонящееся к пользе отдельных лиц»,
поэтому гражданское право иногда называют частным правом (Jus privatum). При
этом в основу дифференциации права на частное и публичное положена
направленность на удовлетворение потребностей и защита интересов отдельных
лиц в первом случае и охрана общественных интересов государства — во втором.
Провести четкую границу между этими критериями удастся не всегда, ибо такое
исторически сложившееся деление имеет в большей степени интуитивное начало,
хотя попытки установить однозначный критерий предпринимаются до сих пор.
Если брать за основу материальный критерий, то гражданское право
 представляет собой совокупность юридических норм, определяющих
частные отношения отдельных лиц в обществе, где в качестве субъектов
правоотношений выступают частные лица, а объектом правоотношения является
частный интерес.

Гражданское право — это отрасль частного права, регулирующая
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников.

Гражданское законодательство определяет правовое положение участников
гражданского оборота: граждан, граждан-предпринимателей, организаций, фирм и
других образований.

Гражданское законодательство в широком смысле, совокупность нормативных
актов, в которых выражены нормы гражданского права (ст. 71 Конституции РФ)



Гражданское законодательство определяет основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников.

Любая отрасль права должна иметь свой собственный предмет и свой метод.

Гражданское право нередко отождествляют с частным правом, для которого в
отличие от права публичного (государственного, административного, уголовного)
характерна юридическая самостоятельность его субъектов, выраженная в широком
использовании начала равенства, диспозитивности, в свободе
предпринимательской деятельности и договора[2]

Однако частное право - более крупная правовая структура, которая как таковая в
конституционных и иных законодательных актах прямо не названа, но отражает
особенности большой группы правовых норм и признается юристами многих
поколений. Частное право включает также семейное и, отчасти, трудовое право,
которые считаются в Российской Федерации самостоятельными правовыми
отраслями.

Тем не менее, гражданское право ввиду широты и значимости его предмета
представляет собой ядро частного права и обладает всеми его юридическими
особенностями, которые в гражданском праве наиболее отчетливо выражены.

Гражданское право, как основная отрасль частного права имеет огромное значение
для всех сторон жизни современного общества, особенно в условиях перехода
России к рыночной экономике. Это обусловлено важностью и широтой тех
общественных отношений, которые являются предметом гражданского права,
разработанностью его норм и их повседневным практическим применением, а
также использованием категорий и опыта гражданского права в смежных отраслях
(природоохранительном, семейном, трудовом праве).

Гражданское (частное) право составляет основу правопорядка, основанного на
свободном рыночном хозяйствовании. Гражданское (частное) право регулирует,
прежде всего, различные отношения по принадлежности или использованию
имущества, отличающиеся тем, что они основаны на юридическом равенстве
участников, автономии их воли и их имущественной самостоятельности



(обособленности). Имущественные отношения могут и не основываться на
указанных признаках, например, отношения по формированию государственного
бюджета путем взимания налогов. В этих случаях между участниками существуют
отношения не равенства, а власти и подчинения. Такого рода отношения
составляют предмет регулирования административного и финансового
(публичного) права. В сферу гражданского (частного) права входят и некоторые
неимущественные отношения, участники которых также обладают автономией
воли и самостоятельностью в их правовом оформлении[3]

Таким образом, по своему смысловому выражению гражданское право
употребляется в четырех значениях: 1) основная ветвь права; 2) сфера
законодательства; 3) отрасль юридической науки; 4) учебная дисциплина.

1.2 Особенности 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.[4]

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.[5]

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.

Глава 2. Предмет, метод и принципы
гражданского права

2.1 Предмет и метод гражданского права
Согласно ст. 2 ГК РФ предметом гражданского права являются три группы
общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством:
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,
неимущественные отношения о защите неотчуждаемых прав и свобод человека и
других нематериальных благ.

В качестве основной части предмета гражданского права выступают
имущественные отношения. Именно они прежде всего определяют структуру и



содержание гражданских правоотношений, возникающих в результате правового
регулирования. Подавляющее большинство гражданско-правовых норм,
содержащихся в законах и иных нормативных правовых актах, направлены на
регулирование имущественных отношений.[6]

Под имущественными обычно понимают такие общественные отношения, которые
возникают по поводу различного рода материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг
и иного имущества в широком смысле этого слова.

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

Не все имущественные отношения регулируются гражданским правом. Для того
чтобы быть предметом гражданского права, имущественные отношения должны
быть основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
их участников (ст. 2 ГК РФ).

Под равенством в данном случае понимается юридическое равенство участников
имущественных отношений. Экономически участники таких отношений могут быть
неравны. Один из них может занимать должность директора крупного
акционерного общества, другой - должность низкооплачиваемого работника в
сфере культуры. Для заключения действительного договора между ними важно,
чтобы второй участник не находился в административном или каком-либо ином
подчинении у первого, т.е. чтобы право одинаково подходило к определению
статуса обоих (lex uno ore omnes alloquitur - закон со всеми говорит одинаково).[7]
 Под автономией воли понимается воля участников имущественных отношений на
совершение определенных юридических действий, свободная от произвольного
вмешательства со стороны других лиц, государственных и муниципальных
образований в процессе ее формирования. В данном случае речь идет о
конкретных имущественных отношениях, в которых участвуют конкретные лица.
Вместе с тем положения ст. 2 ГК РФ о регулировании имущественных отношений,



связанных с автономией воли их участников, можно понимать в более широком
смысле. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, в целом
как особая разновидность общественных отношений, имеет волевой характер.
Выступая в качестве полного системного образования, они возникают по воле
людей в период их фактического зарождения или позднее в результате
деятельности законодателя.

Под имущественной самостоятельностью участников гражданского оборота
понимается их имущественная обособленность друг от друга, позволяющая им
принимать самостоятельные решения об участии в соответствующих
имущественных отношениях (вещно-правовых, обязательственных, корпоративных
и т.д.). Указанная обособленность выражается в наличии у участников правового
титула на принадлежащее им имущество права собственности, права
хозяйственного ведения, права оперативного управления и других вещных прав.
Имущественная обособленность может обеспечиваться обязательственными
правами, позволяющими распоряжаться соответствующим имуществом, например,
правами, вытекающими из договора аренды при сдаче арендуемой вещи в
субаренду, или правами залогодержателя, реализующим в установленном порядке
вещи, находящиеся в залоге, при невозврате должником взятого им в банке
кредита.

Другой составляющей частью предмета гражданского права в соответствии со ст.
2 ГК РФ являются личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными, под которыми следует понимать возникающие по поводу
неимущественных благ общественные отношения, в которых осуществляется
индивидуализация личности гражданина или организации посредством выявления
и оценки их нравственных и иных социальных качеств.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданским правом регулируются те личные
неимущественные отношения, которые связаны с имущественными. Отсюда
следует, что личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, гражданским правом не регулируются.[8]

Третью группу отношений, входящих в предмет гражданского права, составляют
отношения по поводу личных неимущественных прав (нематериальных благ) и
свобод человека, которые, как правило, неотчуждаемы от личности их владельца
(п. 2 ст. 2 ГК). Данные отношения не связаны непосредственно с имущественными
отношениями, хотя в случаях, предусмотренных законом, их объекты могут
подлежать денежной компенсации. Так, согласно ст. 151 ГК, при причинении



человеку морального вреда, связанного с нарушением нематериального блага, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.

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

В научной литературе дается классификация неимущественных прав и свобод
человека. В плане осуществления гражданско-правовой защиты данных благ
человека наиболее удачной представляется классификация, разработанная М.Н.
Малеиной. В зависимости от цели осуществления она классифицирует права и
свободы человека, регулируемые гражданским правом, по следующим категориям.

К первой категории относятся личные неимущественные права, обеспечивающие
физическое и психическое благополучие (ценность) личности: права на жизнь, на
здоровье, физическую и психическую неприкосновенность, на благополучную
окружающую среду.

Во вторую категорию включены права, обеспечивающие индивидуальность
личности и общества: права на имя, на честь, достоинство и деловую репутацию и
др.

Третью категорию составляют права, обеспечивающие автономию личности: право
на тайну и неприкосновенность частной жизни и другие права.

Согласно п. 2 ст. 2 ГК неотчуждаемые права и свободы граждан, другие
нематериальные блага граждан защищаются гражданским законодательством,
если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.

Было бы неправильным, однако, ограничивать сферу воздействия гражданского
права на рассматриваемые отношения лишь осуществлением защиты, понимаемой
в узком смысле этого слова, т.е. в случае их нарушения. Как правильно отмечается
в юридической литературе, регулирующая функция гражданского права
распространяется и на данные отношения, правда не столь развернуто, как
применительно к имущественным и личным неимущественным отношениям,
связанным с имущественными отношениями.[9]



Принадлежность рассматриваемых отношений к предмету гражданского права
основывается на равенстве всех граждан перед законом и, как следствие,
равенстве по отношению друг к другу, автономии воли и их самостоятельности в
принятии решений, касающихся осуществления и защиты принадлежащих им прав
и свобод.

Таким образом, гражданское право 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.

Особенностью этих отношений является, во-первых, обособленность субъектов
друг от друга; во-вторых, равенство участников общественных отношений,
составляющих предмет гражданско-правового регулирования, заложено в данных
отношениях, присуще им. Гражданские правоотношения формируются как
правоотношения между равноправными субъектами, как правоотношения
особенного структурного типа, в которых обязанность корреспондирует
субъективному праву как притязанию, а не как велению. В-третьих,
самостоятельность участников общественных отношений, подпадающих под
гражданско-правовое регулирование, диспозитивность указанного регулирования
обусловливают то обстоятельство, что основными юридическими фактами,
порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения,
являются акты свободного волеизъявления субъектов - сделки. В-четвертых, в
качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений
применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных
гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей,
обладающие главным образом имущественным характером.

Входящие в предмет гражданского права общественные отношения регулируются
определенным гражданско-правовым методом, 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.[10]

Наиболее характерные черты гражданско-правового метода сводятся к
следующему.

1. Данный метод является единым (целостным) общим способом правового
регулирования имущественных и неимущественных отношений. Отдельные его
проявления (юридическое равенство сторон, дозволительный характер
гражданско-правовых норм и т.п.) находятся в ряду производных величин (свойств)
от предметно-координационной сущности метода гражданского права, входя в его
содержание в качестве составных частей.

На данном основании невозможно согласиться с мнением Н.Д. Егорова о том, что
однопорядковым методом гражданского права выступает лишь юридическое
равенство сторон. При подобном подходе общее понятие метода подменяется его
единичным проявлением.

Нельзя признать обоснованной и теорию полиэлементной конструкции метода
гражданского права, распространенной в юридической литературе. В соответствии
с данной теорией метод гражданского права состоит из совокупности способов
воздействия гражданского законодательства на регулируемые им общественные
отношения (юридическое равенство сторон, правонаделение, правовая
диспозитивность норм, правовая инициатива и т.д.).[11] Подобный подход к
понятию метода гражданского права размывает его единую структуру и по
существу относится к характеристике формы гражданско-правового регулирования
отношений, но не метода как такового.

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.

В первом случае координация обеспечивается на уровне соблюдения положений
закона о юридическом равенстве участников правоотношения на всех стадиях его
существования, начиная от возникновения и кончая прекращением, включая



возможность обращения в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав
участников правоотношения.

Во втором случае координация выражается в определении степени свободы
участников правоотношения, касающейся установления и осуществления ими
субъективных прав и обязанностей. Подобного рода координация проводится в
форме даваемого законодателем дозволения участникам соответствующего
правоотношения самим устанавливать данные права и обязанности главным
образом через посредство диспозитивных норм права. Вместе с тем, как
справедливо отмечается в научной литературе, гипертрофия диспозитивных
правовых норм имеет свои плюсы и минусы и потому не является безусловным
достоинством законодателя.

Поэтому указанный элемент в содержании метода гражданского права не может
иметь доминирующего значения. Он и не является таковым в российском
законодательстве. Так, в первой и второй частях ГК в составе норм, регулирующих
отдельные виды договоров, насчитывается 1600 императивных и только 200
диспозитивных норм права.[12]

Гражданско-правовой метод помимо применения в качестве средства воздействия
на общественные отношения, регулируемые гражданским правом, выполняет
также внешние функции. Во-первых, с его помощью индивидуализируется
гражданское право, как основная ветвь права в системе российского права. Во-
вторых, на его основе осуществляется взаимодействие с другими ветвями и
общностями права при создании комплексных правовых образований,
регулирующих общественные отношения в различных сферах жизнедеятельности
общества и государства.

Итак, 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.

2.2 Принципы и функции гражданского права
Принципы гражданского права - это выраженные в нормах права
основополагающие, руководящие начала, выражающие его сущность и
направляющие развитие и функционирование всех элементов системы
гражданского права. Основные начала гражданского права законодательно
закреплены в ст. 1 ГК РФ.

Принцип юридического равенства участников гражданских правоотношений
означает равенство их воли, ни одна из сторон в гражданском правоотношении не
может только по занимаемому ею положению предопределять поведение другой.
Субъекты гражданского права, имеющие одинаковый правовой статус, наделяются
равной правоспособностью. Публичные образования (РФ, ее субъекты,
муниципальные образования) участвуют в гражданских правоотношениях на
равных началах с другими участниками - гражданами и юридическими лицами (п. 1
ст. 124 ГК РФ). Меры принуждения в гражданском праве применяются к любой из
сторон, если она совершила правонарушение.

Принцип неприкосновенности собственности является конституционным
принципом, получившим отраслевую конкретизацию в гражданском праве.
Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения. В ГК РФ содержится
исчерпывающий перечень случаев принудительного прекращения права
собственности. Безвозмездное изъятие имущества возможно в виде санкции за
совершение преступления или иного правонарушения.[13]



Принцип свободы договора является частным проявлением диспозитивности в
гражданском праве. Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Участники гражданского оборота, как правило, свободны в решении вопроса о
заключении договора, в выборе контрагента. Они самостоятельно, исходя из своих
интересов, выбирают вид заключаемого ими договора, могут заключать договоры,
не предусмотренные правом, либо договоры, содержащие элементы нескольких
договоров, - смешанные договоры (ст. 421 ГК РФ).

Из рассматриваемого правила в законодательном порядке устанавливаются
исключения, обусловленные необходимостью защиты публичных интересов. В
случаях, указанных законом, возможно понуждение к заключению договора, т.е.
договор может быть заключен с лицом принудительно, в судебном порядке.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела
означает, что ни государственные, муниципальные органы, ни частные лица не
могут вмешиваться, во-первых, в экономическую деятельность граждан и
юридических лиц, во-вторых, в частную жизнь граждан при отсутствии законного
основания. Основания для вмешательства должны определяться федеральным
законом исходя из необходимости защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав и
обеспечения восстановления нарушенных прав означает запрет на
воспрепятствование осуществлению гражданских прав. Гражданское право
предусматривает необходимые правовые средства по устранению возникших
препятствий. Например, в зависимости от характера препятствий в осуществлении
права собственности и других вещных прав предъявляются виндикационный или
негаторный иски.

Принцип судебной защиты гражданских прав. Государство обеспечивает защиту
нарушенных или оспариваемых гражданских прав. Защита осуществляется в
судебном порядке, причем не только государственными судами, но и третейскими
судами.[14]

Принцип единства экономического пространства (ст. 8 Конституции РФ, п. 3 ст. 1
ГК РФ). На территории РФ товары, работы и услуги перемещаются свободно, не



допускается создание препятствий для их перемещения внутри Российского
государства. Ограничения могут вводиться только в соответствии с федеральным
законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и
здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (например, в целях
предотвращения эпидемий, эпизоотий).

Под функциями гражданского права понимаются основные направления его
воздействия на общественные отношения. Право в целом выполняет две основные
функции: регулятивную и охранительную. Гражданское право выполняет те же
функции, но конкретизированные применительно к особенностям предмета и
метода данной отрасли права.

С учетом того что гражданское право императивно нормирует лишь
основополагающие моменты возникновения и функционирования гражданских
отношений, допускает их автономное индивидуальное регулирование и
существование отношений, прямо не предусмотренных нормами гражданского
права, оно выполняет функцию организации общественных отношений.

Охранительная функция включает в себя два компонента. Во-первых,
предупреждение правонарушений - охранительно-предупредительная
(превентивная) функция. Она реализуется, если субъекты правоотношений
надлежащим образом исполняют свои активные обязанности и воздерживаются от
совершения запрещенных действий.

Если же правонарушение уже произошло, вступает в действие второй компонент -
защита нарушенных гражданских прав. С учетом эквивалентно-возмездного
характера отношений, регулируемых гражданским правом, меры гражданско-
правовой защиты носят в основном имущественный характер и направлены на
восстановление положения потерпевшего субъекта, существовавшего до
правонарушения. В случае невозможности такого восстановления осуществляется
равноценная компенсация неблагоприятных изменений в имущественном или
неимущественном положении лица, произошедших в результате правонарушения.
Поэтому данная функция называется восстановительной, или компенсационной.

Итак, 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в заключение данного реферата хотелось бы отметить, 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, т.е. имеет комплексный характер.

Термином «гражданское право» называют также учебную дисциплину — курс
гражданского права, задачей которого является преподавание гражданского права
как отрасли права и правовой науки.

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.
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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
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