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Введение
Любая цивилизация строится за счет коммуникации человека с человеком.
Благодаря этой коммуникации человек образовывал общины, добывал еду,
совершал выгодный обмен ресурсами с другими людьми, занимался ремеслом,
разрешал жилищные вопросы и так далее. Со временем способы и правила этих
коммуникаций менялись и совершенствовались. Развивались речь и письменность,
что нашло отражение в способах закрепления правил и традиций. В древности для
закрепления устоявшихся правил и введения новых стали появляться письменные
законы для обеспечения справедливой коммуникации между людьми, среди них:
Законы XII таблиц, Законы Ману, законы царя Хаммурапи, особая отрасль Римского
права и прочие древние источники права. Так или иначе, все эти законы содержали
в себе некоторые нормы, которые регулировали общественные отношения в
известных нам и по сей день вопросах. Однако в наше время в мире существует
более понятный и рациональный способ контроля таких общественных
взаимоотношений – гражданское право.

Понятие и характеристики гражданского права

Гражданское право — это отрасль права, которая содержит правовые нормы,
регулирующие имущественные отношения, а также связанные и не связанные
личные неимущественные отношения, существующие как между различными
организациями и гражданами, так и между отдельными гражданами. Свои основы
современное гражданское право берет из римского права, а именно из jus civile
(право коренных римских граждан). Опираясь на 2 статью Гражданского Кодекса
РФ, можно определить предмет гражданского права – общественные отношения,
которые в этой самой статье приведены, но не раскрыты полноценно. Здесь нам
дана лишь базовая обрисовка характера данных правоотношений и их сущности,
никаких строгих перечней или прямого указания на их определение. Из
содержания этой статьи мы делаем вывод, что предметом гражданского права
являются такие отношения, которые в ходе реализации гражданских прав, а
именно: прав собственности и иных вещных прав, возникновение и исполнение
вытекающих из договора или иного происхождения обязательств, а также другие
имущественные и личные неимущественные правоотношения, базирующиеся на
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равенстве субъектов, автономии их воли и их имущественной независимости.

Что касается объектов гражданского права, ими являются разнородные
материальные и нематериальные блага, в отношении которых строятся
гражданско-правовые отношения. Вещи (включая документарные ценные бумаги и
наличные денежные средства), другого рода имущество (в этот список также
можно отнести безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги и т.д.), результаты работы и оказания услуг, результаты интеллектуальной
деятельности и отождествляемые с ними средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность, изобретения), с недавних пор также выделяют
цифровые права – все это составляет перечень материальных благ.
Нематериальными благами в соответствии со ст.150 Гражданского кодекса
Российской Федерации считаются такие личные неимущественные права, как:
право на жизнь, достоинство личности, право на личную неприкосновенность,
неприкосновенность жилища, неприкосновенность жилища, защита чести, доброго
имени, деловая репутация, свобода передвижения и т.п.

Одним из источников гражданского права на территории Российской Федерации,
который мне хотелось бы рассмотреть более детально для создания наиболее
точной картины реализации гражданского права, является Гражданский кодекс. ГК
РФ принят и вступил в силу в четырех частях (ч.1- 1 января 1995 года, ч.2-1 марта
1996 года, ч.3-1 марта 2002 года, ч.4- 1 января 2008 года). Гражданский кодекс –
свод упорядоченных кодифицированных норм гражданского права, регулирующий
гражданские правоотношения и устанавливающий порядок их реализации. Первая
часть Гражданского Кодекса содержит в себе основополагающие характеристики
гражданского права, основания возникновения гражданско-правовых отношений, и
также вводит особую терминологию в гражданском праве. В ней также
устанавливаются общие понятия о заключении сделок, о договоре, праве
собственности и других вещных прав, исковой давности, юридических лицах,
физических лицах и т.д.

Вторая часть Гражданского кодекса содержит нормы, большинство из которых
являются диспозитивными (при желании могут быть изменены сторонами
договора). Она разъясняет основы регулирования договорных отношений
гражданским законодательством, устанавливает права и обязанности сторон
договора.

В третьей части кодекса рассматриваются сразу два аспекта гражданско-правовых
отношений: наследственное право и международное частное право. В первом



случае устанавливаются такие нормы наследственного права, как: порядок
наследования по закону и завещанию, открытие наследства и так далее. В свою
очередь международное частное право устанавливает правовой статус
иностранных граждан в России, правила заключения сделок с иностранцами, и, что
немаловажно, определяет применимое право в случае коллизии законов,
возникающей в рассматриваемой ситуации.

Четвертая часть кодекса регулирует вопросы в области авторского права и прав на
результат интеллектуальной деятельности. Это один из самых молодых аспектов
гражданского права, связанных с развитием общества, в том числе в сфере
технического прогресса.

Кроме Гражданского кодекса также можно выделить следующие источники
гражданского права в Российской Федерации:

1. Общепринятые утвержденные нормы и принципы международного права,
международные договоры РФ;

2. Конституция Российской Федерации;
3. Федеральные законы (ФЗ), принятые в соответствии с Гражданским Кодексом

РФ;
4. Другие нормативно-правовые акты (НПА): указы Президента Российской

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и т.д.;
5. Обычай (на территории РФ преимущественно применяется в области морского

права).
6. Действующие НПА РСФСР и СССР.

Гражданские правоотношения: понятие и характеристики

Что представляют из себя гражданские правоотношения?

Гражданские правоотношения – это такие общественные отношения, которые
урегулированы нормами гражданского права. Во всех гражданских
правоотношениях рождаются и права, и обязанности для всех субъектов этих
отношений. А что такое субъекты правоотношений? Какова структура гражданских
правоотношений и чем являются её элементы?

Структура гражданских правоотношений

Субъектами гражданских правоотношений принято считать те лица, которые
имеют права и обязанности в этих общественных отношениях. Становиться



субъектом гражданских правоотношений могут не только граждане Российской
Федерации, но также и иностранные граждане, лица без гражданства и
юридические лица. Субъектом гражданских правоотношений имеет возможность
стать только правоспособное лицо (которое способно иметь гражданские права и
обязанности в ходе правоотношений). Также свою значительную роль играет
понятие дееспособности в таких отношениях. Дееспособность – это возможность
лица сознательно своими действиями приобретать гражданские права и
обязанности. Слово «сознательно» здесь является ключевым, ведь человек, не
достигший сознательного возраста, психически нездоровый, обладающий
пагубными зависимостями, способными влиять на его осознанность и трезвость
ума, признается законом недееспособным лицом и не может быть полноценным
участником гражданских правоотношений, заключать сделки и т.д. без согласия
своего опекуна.

Гражданские отношения бывают двух типов: простые и сложные. В случае
образования простых правоотношений субъективные права возникают с одной
стороны одновременно с субъективной обязанностью с другой стороны. Примером
простой структуры правоотношений является договор займа. Однако абсолютное
большинство гражданско-правовых отношений имеют сложную структуру, что
предполагает наличие как прав, так и обязанностей у обоих субъектов гражданско-
правовых отношений (у обеих сторон). В качестве примера могу привести договор
аренды, купли-продажи и так далее.

Из основ гражданского права мы знаем, что права и обязанности представляют
собой нечто вроде весов с чашами. Где рождается право – тут же образуется
обязанность, и наоборот. Исходя из вышесказанного, существуют субъективные
права и юридические обязанности. В первом случае это претензия субъекта на
какое-либо благо или форму поведения, признанная законом и государством.
Субъективное право проявляется в трех возможностях: 1) направить
положительное поведение субъекта в сторону удовлетворения его собственных
интересов; 2) требовать соблюдения установленного поведения от других
участников правоотношений; 3) обращаться за помощью в защите своих прав к
компетентным гос. органам. Право отличается от обязанности тем, что при
отсутствии необходимости правом можно не пользоваться. Обязанность — это
сплошная необходимость. Исполнять юридические обязанности — значит
согласовывать свое поведение с предписанными к нему нормами и требованиями.
Существует два вида юридической обязанности в гражданском праве: 1)
совершение активных действий в пользу других субъектов правоотношений; 2)



воздержание от поступков, которые находятся под запретом и недопустимы
нормами гражданского права.

Для более четкого раскрытия сущности гражданских правоотношений рассмотрим
реализацию гражданского права на примере конфликтной ситуации, возникшей из
несоблюдения условий договора одной из сторон.

Гражданин Z обратился в суд с иском для решения конфликта с гражданином N, с
которым ранее был заключен договор срочной аренды жилого помещения.
Гражданин N нарушил свою обязанность по поддержанию жилого помещения в
надлежащем состоянии, ведь по мнению истца, за время его проживания в
квартире сильно пострадал её внешний вид. Истец запросил компенсацию в
размере X рублей, а Гражданин N, выразив свое несогласие с требованиями истца,
сослался на пункт в договоре аренды о естественном износе имущества. Судом
была назначена экспертиза, которая выявила значительную роль естественного
износа в порче данного имущества, тем самым подтвердив правоту ответчика. Иск
не был удовлетворен. Разозлившийся из-за решения суда истец опубликовал пост в
социальной сети с фотографией ответчика и оскорблениями в его адрес. В свою
очередь гражданин N, оскорбленный опубликованным постом гражданина Z, подал
иск с требованиями компенсировать моральный ущерб. По решению суда иск был
удовлетворен.

Применим к данной ситуации уже известную нам терминологию: Реализуя свои
права, гражданин Z обратился в компетентный государственный орган (суд) для
защиты своих прав с требованием компенсации за нарушение установленного
договором аренды юридического обязательства гражданином N. Оба участника
этих правоотношений являются дееспособными. Гражданин N также
воспользовался своим правом на защиту нарушенных прав, к тому же сослался на
пункт договора аренды, что раскрывает высокую роль договора в системе
гражданского права, а также указывает на имущественный характер этих
правоотношений. Гражданин Z позволил себе опубликовать порочащую имя
гражданина N информацию, тем самым предоставив возможность гражданину N
реализовать свое право на защиту чести и достоинства личности.

Заключение



В данной работе мной было раскрыто содержание гражданского права и
отношений, вытекающих из него. Были рассмотрены источники гражданского
права, и отдельно части гражданского кодекса, их содержание и правовая область.
Были рассмотрены понятие и структура гражданских правоотношений и на
примере выдуманной ситуации мы выяснили как именно реализуется гражданское
право в реальности.
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