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Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите субъективных
гражданских прав и интересов.

Выделяют две основные формы защиты:

неюрисдикционную;
юрисдикционную.

Неюрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным
лицом, чьи права нарушены или оспариваются. Юридсдикционная форма может
быть реализована государственным или иным уполномоченным органом (судебный
и административный порядок защиты гражданских прав).

Формы защиты прав:

административная;
судебная;
самозащита.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом.

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения.

Признаки самозащиты права

В литературе выделяют, например, следующие признаки самозащиты: 1)
осуществляется в случае нарушения гражданского права или его реальной угрозы;
2) осуществляется в одностороннем порядке (без обращения в компетентные
органы); 3) осуществляется только в форме действия; 4) возможность реализации
конкретного способа должна быть предусмотрена в законе или договоре; 5)
направленность действий при самозащите на обеспечение неприкосновенности
права, пресечение нарушения, ликвидацию его последствий; 6) возможность
последующего обжалования действий лица, самостоятельно защищающего свое
гражданское право, в соответствующие юрисдикционные органы
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Разновидности самозащиты права

Традиционно выделяют: - необходимая оборона; - крайняя необходимость; -
удержание своего имущества или имущества правонарушителя; - задержания
самого правонарушителя при непосредственном физическом посягательстве на
жизнь, здоровье и (или) имущество защищающегося, других лиц; - физические
(фактические) действия по удержанию чужого имущества в целях защиты своих
имущественных и личных неимущественных интересов (ст. 359 ГК РФ).

Статья 12 ГК РФ. Способы защиты гражданских прав+характеристика

Защита гражданских прав осуществляется путем:

1. признания права;(Признание права в качестве способа защиты
осуществляется в судебном порядке, ибо только суд, как юрисдикционный
орган, может подтвердить наличие или отсутствие у лица спорного права.
Признание права применяется в случаях, когда субъективное гражданское
право у лица фактически имеется, но его наличие кем-то отрицается, в связи с
чем возник или может возникнуть спор.например признание авторства на
произведения литературы, науки, искусства, на изобретения и др.)

2. восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;

3. признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности
ничтожной сделки;

4. признания недействительным решения собрания;
5. признания недействительным акта государственного органа или органа

местного самоуправления;(ст.13) (Ненормативный акт государственного
органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных
законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным
правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом
интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом
недействительными.В случае признания судом акта недействительным
нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами,
предусмотреннымистатьей 12настоящего Кодекса.)

6. самозащиты права;(ст.14) (Допускается самозащита гражданских
прав.Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.)



7. присуждения к исполнению обязанности в натуре; заключается в
понуждении должника выполнить действия, которые он должен совершить в
силу связывающего стороны обязательства (договора). Указанный в ст. 12 ГК
РФ способ защиты гражданских прав "присуждение к исполнению обязанности
в натуре" включает в себя требования как денежного, так и неденежного
характера.

8. возмещения убытков; (ст.15, 16)(ст. 15- 1. Лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения
наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем
такие доходы),

(Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа
или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием).

1. взыскания неустойки (согласно ст. 330 ГК - Неустойкой (штрафом, пеней)
признается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан
доказывать причинение ему убытков.);

2. компенсации морального вреда ( в соответствии со ст. 151 ГК- Если
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на



нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При
определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинен вред.);

3. прекращения или изменения правоотношения- Основанием прекращения
или изменения правоотношения является установление юридических фактов,
свидетельствующих о том, что правоотношение изменилось или прекратилось.
Например, продажа товаров или оказание услуг ненадлежащего качества;
несоблюдение требований, направленных на обеспечение безопасности жизни
и здоровья потребителей и предотвращение вреда их имуществу;
предоставление недостоверной или неполной информации о товарах и
услугах;

4. неприменения судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону - Из смысла закона следует, что
неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления может осуществляться в ходе применения иных способов
судебной защиты и носить вспомогательный характер. Например, суд в ходе
рассмотрения иска о признании права на недвижимость, вправе не применять
акт государственного органа, противоречащий закону, на основании которого
и возникло спорное правоотношение.

В рамках осуществления данного способа защиты суд может не применять любые
акты государственных органов и органов местного самоуправления (нормативные
или ненормативные; выраженные в действии или бездействии), главное, чтобы они
входили в противоречие с действующими законами. При этом неважно, является ли
такой закон Федеральным Конституционным законом, Федеральным или просто
законом;

1. иными способами, предусмотренными законом.


