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Введение
Законодательство Российской Федерации в последние годы претерпевает
изменения, которые вносят свои коррективы в правовую науку, в том числе в
понятийный аппарат. В то же время научное сообщество позитивным образом
оказывает свое влияние на более правильное и четкое применение терминологии.

Понятие гражданского права включает в себя правовые нормы, необходимые для
регулирования имущественных отношений между различными субъектами:
гражданами, гражданином и государством, физическим и юридическом лицом, а
также между юридическими лицами. Предполагается, что такого рода отношения
формируются на основе взаимных экономических и финансовых интересов, также
понятие гражданского права включает в себя две категории: публичное право и
приватное право. В первом случае речь идет о правах государства, то есть силовом
принуждении определенных обязательств со стороны остальных субъектов. Второе
относится к физическим и юридическим лицам, располагающим собственностью,
которая, в свою очередь, является объектом гражданских отношений.

Отсюда вытекает, что государство оформляет свои отношения с остальными
структурами посредством общего конституционного договора (другого оно не
заключает), тогда как остальные участники гражданско-правовых отношений
подписывают соглашения, декларации и т. д., тем самым приводя свои действия в
соответствие с текущим законодательством.

Цель работы – изучить проблемы гражданского законодательства.

Задачи:

- рассмотреть характеристику гражданского законодательства;

- изучить виды гражданского законодательства;

- проанализировать проблемы гражданского законодательства.

Исследование проводится на основе анализа учебной и научной литературы, а
также статей на тему проблемы гражданского законодательства.
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1. Характеристика гражданского законодательства

Современное гражданское законодательство представлено в виде системы
Российского законодательства. Стоит отметить, что система Российского
законодательства – это определенная внешняя форма, которая составляет и
определяет источники гражданского законодательства. Кроме того, именно
гражданское законодательство имеет единство и целостность имеющейся
системы. Современное гражданское законодательство позволяет определить
существующее правовое положение всех участников, которые присутствуют в
гражданском обороте.

Гражданское законодательство – это определенные основания для возникновения
и осуществления порядка права собственности конкретных вещных прав.
Современные правовые отношения могут быть определены установленными
общественными отношениями, то есть конкретными участниками. Эти участники
наделены своими субъективными обязанностями и правами. В свою очередь
именно правовые отношения являются способом воздействия установленной нормы
права на определенное общественное отношение в виде модели необходимого
общественного отношения.

2. Виды гражданского законодательства

Виды гражданских и правовых отношений в структуре гражданского
законодательства Российской Федерации, могут быть разделены, то есть,
классифицированы по определенным признакам:

- классификация по установленному содержанию. Как правило, это имущественные
отношения, которые определяют экономическое содержание.

- классификация по числу определенных и установленных обязанных лиц. Здесь
речь идет об управомоченных лицах. Например, это такие ситуации, когда
собственник может требовать что – то от прочих участников гражданских
отношений.

Различают следующие виды источников гражданского права:

- законодательство (Конституция РФ; ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные
федеральные законы (п. 2 ст. 3 ГК РФ); указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ),
постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3), нормативные акты министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти (п. 7 ст. 3) [ст. 3 ГК РФ]);



- международные договоры, в которых участвует РФ (ст. 7 ГК РФ);

- обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи (ст. 5 ГК РФ).

В свою очередь, их можно разделить на две группы источников гражданского
права:

- нормативные правовые акты (законы, указы, постановления, инструкции,
договоры);

- правовые обычаи — источники ненормативного характера (обычаи делового
оборота).

3. Проблемы гражданского законодательства

Отрасли гражданского, семейного и трудового права традиционно относят к
частному праву, которое согласно континентально-правовой традиции
противопоставлено праву публичному. Это различие обусловлено интересами,
которые лежат в основе регулируемых отношений. Частноправовые отношения
отличаются направленностью на индивидуальные (т. е. частные) интересы их
субъектов. В законе они обозначаются категорией «частные дела» (ст. 1 ГК РФ),
под которыми следует понимать такие интересы, решение об удовлетворении
которых принимается субъектом самостоятельно, без понуждения. Граждане
(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ). В качестве
одного из признаков гражданских правоотношений в законе прямо названа
автономия воли их участников (ст. 2 ГК РФ), которая проявляется в
самостоятельности в принятии решения. Такую самостоятельность можно
обозначить категорией свободы (например, свобода договора).

Вместе с тем провозглашение такой свободы не означает безразличие со стороны
государства к формам и методам ведения бизнеса, вое-питания детей,
организации труда работников и т. д. Системная целостность российского права
проявляется в органичном сочетании частноправовых и публично-правовых средств
правового регулирования частноправовых отношений, поскольку частные интересы
не могут удовлетворяться без учета общественных, публичных, государственных
интересов (например, ограничение свободы договора антимонопольными
требованиями). Историю развития права условно можно представить как борьбу с



«эгоизмом частных интересов». На примере нашей страны можно выделить этапы с
разным соотношением императивности и диспозитивности в регулировании
гражданско-правовых отношений (например, «сверхимперативность» середины XX
в. и «сверхдиспозитивность» начала 1990-х гг.). И наоборот, с помощью публично-
правового регулирования защищаются частные интересы, что, в частности,
проявляется в публично-правовой ответственности за нарушение частноправовых
обязанностей (см., например, ст. 177 УК РФ, в которой предусмотрена уголовная
ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности).

Имеется ряд отношений, частноправовых по природе, права из которых остаются
без возможности принудительной защиты вообще как неинтересные, а то и
вредные для государства: речь идет о так называемых натуральных
обязательствах из игр и пари (п. 1 ст. 1062 ГК РФ). Тем самым законодатель
старается достичь обеспечения разумного баланса частных и публичных интересов
в процессе правового регулирования.

Следует иметь в виду, что традиционное деление отраслей права по двум
критериям (предмету и методу) не всегда позволяет однозначно решить вопрос об
их разграничении. Так, в отличие от гражданского права трудовое и семейное
право в основном основаны на применении императивности, не переставая при
этом оставаться отраслями частного права. Да и значительная часть отношений,
входящих в предмет гражданского права, регулируется императивно, например
отношения с потребителями. Полагаем, что основным критерием разграничения
отраслей права является их предмет.

Предмет гражданско-правового регулирования определен в ст. 2 ГК РФ.
Гражданские отношения составляют имущественные, корпоративные и личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников. Последнее указание позволяет
отграничить гражданские правоотношения от иных отношений, регулируемых на
основе метода власти и подчинения, например финансово-правовых.

Гражданские правоотношения по объекту делятся на имущественные и личные
неимущественные. Объекты гражданских прав, являющиеся имущественными,
перечислены в ст. 128 ГК РФ, нематериальные блага — в ст. 150 ГК РФ. В этом
смысле корпоративные отношения, с 1 марта 2013 г. закрепленные в ГК РФ,
выпадают из предложенной законодателем дихотомии, поскольку их объект
нельзя свести только к имуществу или личным нематериальным благам.



Имущественные отношения принято подразделять на вещные отношения
(отношения статики) и обязательственные (отношения динамики). От абсолютных
вещных правоотношений обязательства отличаются направленностью на правовое
оформление товарного обмена, для чего, в свою очередь, необходимо закрепление
имущественной обособленности (права собственности) его участников.

Личные неимущественные отношения лишены экономического содержания, не
имеют имущественной природы, не подлежат точной денежной оценке. Открытый
перечень нематериальных благ, защищаемых гражданским правом, определен в
гл. 8 ГК РФ.

Состав гражданско-правовых отношений определяется с помощью двух юридико-
технических приемов:

1) перечисления типичных гражданско-правовых явлений (правовое положение
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), корпоративные отношения,
договорные и иные обязательства),

2) отсылки к иным имущественным и неимущественным отношениям, если они
основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников. Так, к неимущественным можно отнести, например, отношения,
возникающие в связи с охраной и защитой личных нематериальных благ (ст. 150 ГК
РФ), а к имущественным — отношения из виндикации (ст. 301 ГК РФ), которые
обязательствами не являются, хотя в значительной степени сходны с ними.

Указанные приемы позволяют квалифицировать те или отношения как гражданско-
правовые или иной отраслевой принадлежности и, соответственно, применить
должные правовые нормы. При этом следует иметь в виду, что разная природа
отношений, составляющих предмет той или иной отрасли, означает невозможность
конкуренции норм разных отраслей, а имеющиеся несоответствия будут
свидетельствовать о необходимости изменения соответствующего
законодательства. Например, нормы подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ о запрете дарения
между коммерческими организациями якобы вступают в конкуренцию с правилом
подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ об освобождении налога на прибыль финансовой
помощи материнской компании дочерней. На первый взгляд в НК РФ косвенно
разрешено то, что прямо запрещено в ГК РФ. Однако квалификация такого



отношения может быть только гражданско-правовой (дарение), что исключает
применение норм финансового права как права публичного. Вместе с тем договор о
финансовой помощи может быть судом квалифицирован как непоименованный
договор, но гражданско-правовая природа таких отношений остается неизменной
(см., например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4
декабря 2012 г. № 8989/12).

На практике возникают трудности по квалификации частноправовых отношений
как гражданских, семейных или трудовых в силу их сходной правовой природы.
Так, нередко стороны гражданско-правовым соглашением или доверенностью
оформляют фактически трудовые отношения, что ведет к ущемлению прав и
законных интересов граждан в части лишения специальных гарантий,
предусмотренных трудовым законодательством. На необходимость установления
отраслевой принадлежности таких отношений указывает Пленум Верховного Суда
РФ: при установлении законного владельца транспортного средства как источника
повышенной опасности следует учитывать, что, если в обязанности лица, в
отношении которого оформлена доверенность на право управления, входят лишь
обязанности по управлению транспортным средством по заданию и в интересах
другого лица, за выполнение которых он получает вознаграждение (водительские
услуги), такая доверенность может являться одним из доказательств по делу,
подтверждающим наличие трудовых или гражданско-правовых отношений. В
целях защиты прав граждан в ТК РФ внесена ст. 19, в которой, по сути,
установлена презумпция трудоправовой природы отношений по найму физического
лица: «Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений».

Семейное законодательство (в отличие от трудового) в значительной степени
состоит из норм, отсылающих к гражданскому законодательству: к
имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи,
не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское
законодательство в той части, в какой не противоречит существу семейных
отношений (ст. 4 СК РФ). Однако нет ясности в том, в чем состоит это существо, в
результате нет единообразия в судебной практике. Так, долгое время некоторые
суды допускали возможность уменьшения неустойки за неуплату алиментов (ст.
115 СК РФ) на основании ст. 333 ГК РФ. Лишь в 2012 г. Верховный Суд РФ указал,
что алиментные обязательства преследуют цель предоставления содержания
нуждающимся членам семьи, которые являются таковыми в силу обстоятельств,



признаваемых законодательством социально уважительными. Соответственно,
особенности алиментных обязательств исключают возможность применения ст.
333 ГК РФ к возникающей в соответствии с п. 2 ст. 115 СК РФ ответственности
должника за их ненадлежащее исполнение. Безусловно, семейные отношения
отличаются от иных частноправовых отсутствием эквивалентности.

Заключение
Таким образом, в процессе правоприменения гражданские, трудовые и семейные
отношения следует разграничивать. Отделение семейного и трудового права от
права гражданского произошло объективно в силу необходимости создания
гарантий зашиты специальных субъектов — работников, несовершеннолетних,
нуждающихся родственников и т. п. Именно поэтому метод правового
регулирования как в семейном, так и в трудовом праве в отличие от права
гражданского — преимущественно императивный. Применение же норм,
закрепленных в кодексах иной отраслевой направленности, — лишь прием
юридической техники (как в ст. 4 СК РФ). Вместе с тем близость частноправовых
отношений способствует унифицикации правового регулирования близких
отношений (например, связанных с компенсацией морального вреда в трудовом,
семейном, гражданском праве, условий действительности сделки,
злоупотребления правом и т. д.).

Гражданское законодательство и его система представляют собой комплекс
нормативных и правовых актов, которые призваны обеспечивать регулирование
правоотношения. В его структуру входит кодекс и федеральные законы, которые
приняты в соответствии с ним.

Гражданское законодательство РФ предусматривает наличие прочих актов,
содержащих гражданские нормы. К ним, в частности, следует отнести Указы
Президента, правительственные постановления, принимаемые во исполнение и на
основании законов, акты ведомственного характера (акты исполнительных и
федеральных органов).


