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Вопрос 1. Предмет гражданского права          

Как и любая отрасль права, гражданское право имеет свой предмет, который 

вводит в курс общественных, регулируемых данной отраслью права. Перечень 

регулируемых гражданским правом отношений содержится в ст. 2 ГК РФ.          

В соответствии с абз. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское право определяет 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), регулирует отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), 

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.         

Особо следует подчеркнуть, что в составе предмета гражданского права 

получили закрепление предпринимательские отношения, определение которых 

связывает их с осуществлением предпринимательской деятельности.         

Отметим, что гражданское право имеет дело, прежде всего, с 

имущественными отношениями. Понятие имущественных отношений неразрывно 

связано с понятием имущества. Под «имуществом» подразумеваются обычно 

вещи, которые имеют или могут иметь денежную оценку (разумеется, к вещам 

относятся и сами деньги). Тот же термин нередко используется для обозначения не 

только вещей, но вместе с ними и прав на вещи (либо вещей, прав и обязанностей 

одновременно.          

Гражданское право, как отрасль права – это совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, 

основанные на равенстве сторон, имущественной самостоятельности сторон и 

автономии их воли.          

Таким образом, в предмет гражданского права входят:       

1. имущественные отношения;       

2. личные неимущественные отношения.          

1. Имущественные отношения – это отношения, которые возникают по 

поводу имущества, материальных благ (купля-продажа, аренда, выполнение работ, 

оказание услуг).  

        Имущественные отношения включают в себя вещные (например, право 

собственности) и обязательственные (например, возникающие из договора купли-

продажи, причинения вреда имуществу).          

Особенности имущественных отношений:  



а) имеют товарно-денежную форму, т.е. отношения, которые связаны с 

экономическим оборотом, имеют стоимостный характер, связанны с оборотом 

товаров и денег;  

б) носят эквивалентно-возмездный характер – в процессе обмена стоимость 

товара (работы, услуги) соотносится с той денежной суммой, которая за него 

отдается; в) связанны с принадлежностью или с переходом имущества от одних лиц 

к другим.         

2. Личные неимущественные отношения характеризуются тем, что 

предметом их является нематериальные блага, они лишены экономического 

содержания и неотделимы от личности человека или организации.          

Эти отношения делятся на две подгруппы:       

- личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

отношениями – это отношения, которые возникают по поводу использования 

объектов интеллектуальной собственности, в частности произведений науки, 

литературы и искусства;       

- личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными - 

возникают по поводу таких нематериальных благ как неотчуждаемые права и 

свободы человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация 

человека и др.). Их перечень дан в ст. 150 ГК РФ. Такие объекты не могут быть 

предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. Личные 

неимущественные отношения, возникающие по поводу этих благ, не 

регулируются, а лишь защищаются гражданским правом (п. 2 ст. 2 ГК РФ).  

  

Вопрос 2. Метод гражданского права          

Методы правового регулирования – это способы воздействия юридических 

норм на общественные отношения. В теории права выделяют два метода: метод 

власти и подчинения (императивный метод) и метод равенства участников 

правоотношения (диспозитивный метод). Первая разновидность характерна для 

публичного права, вторая – для частного, в т.ч. для гражданского.          

Метод гражданского права – это совокупность средств, приемов и способов 

воздействия на гражданские правоотношения. Гражданско-правовой метод 

является дозволительным.       

Основные признаки метода гражданско-правового регулирования:  

1) юридическое равенство участников гражданских правоотношений. Ни один 

из участников не обладает властными полномочиями относительно другого 

участника. Равенство, означает их неподчиненность друг другу, а не одинаковость 

прав;  

2) автономия воли участников гражданских правоотношений (каждый из 

участников вправе самостоятельно определять, вступать ему в гражданские 

правоотношения или нет) т.е. возможность выбрать варианты своего поведения;  

3) имущественная самостоятельность участников. Каждый из участников 

имеет обособленное имущество на праве собственности или ином вещном праве, 

которым несет ответственность по своим обязательствам;  

4) характер санкций, применяемых в гражданском праве:  

- меры принуждения (ответственности) всегда имеют имущественный 

характер;  



- санкции являются компенсационными (восстановление имущественной 

сферы лица, у которого нарушены права);  

- действует принцип полного возмещения вреда или убытков.          

На практике возникали вопросы относительно возможности применения к 

публичным отношениям, носящим имущественный характер, норм гражданского 

права, в частности о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального 

вреда и др.           

 

Вопрос 3. Система гражданского права          

Система права – это строение национального права, его внутренняя 

структура, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и 

отраслей права.          

Отрасль права – это наиболее крупное подразделение системы права, которая 

регулирует определенный род (сферу) общественных отношений. В частности, 

гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения.          

Система гражданского права как отрасли права – это внутреннее строение 

данной отрасли права, единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и 

институтов.           

Если система права складывается из отраслей, то сами отрасли состоят из 

подотраслей, институтов и норм права.   

Подотрасль гражданского права – это комплекс правовых норм, 

регулирующих однородные группы отношений и имеющих свои общие 

положения.           

В гражданском праве можно выделить следующие подотрасли (разделы):  

 Вещное право  

 Обязательственное право  

 Личные неимущественные права  

 Наследственное право  

 Право интеллектуальной собственности.          

Подотрасли делятся на институты - совокупности норм, регулирующих 

менее крупные однородные группы общественных отношений. В подотрасли 

вещного права можно выделить такие институты право собственности, 

ограниченные вещные права, вешно-правовых способы их защиты, а в подотрасли 

обязательственного права — институты отдельных договорных обязательств 

(купли-продажи, аренды, подряда и т.д.).             

Институты разделяются на субинституты, например, институт договора 

купли-продажи делится на субинституты розничной купли-продажи, поставки, 

контрактации и т.д.             

Гражданское право делится на две части — Общую и Особенную. Нормы, 

включенные в Общую часть, имеют значение для всех подотраслей, входящих в 

Особенную часть.           

Таким образом, система гражданского права состоит из:   

 Общей части (общие положения, имеющие фундаментальное значение).  

 Особенной части (включает подотрасли и институты, регулирующие 

конкретные виды обязательств, возникающие из договоров, односторонних сделок 



и других оснований, наследственные правоотношения, а также право 

интеллектуальной собственности).          

Система современного гражданского права - это структура, элементами 

которой являются гражданско-правовые нормы и институты, размещенные в 

определенной последовательности.             

 

Вопрос 4. Принципы гражданского права          

 

Под принципами гражданского права понимаются основные начала 

гражданско-правового регулирования общественных отношений.          

Основные принципы гражданского права закреплены в ст. 1 ГК РФ и 

конкретизированы в других статьях ГК РФ и других нормативно-правовых актах.  

К основным принципам относятся: (раскрыть) 

1) Принцип равенства участников гражданских правоотношений.  

2) Принцип неприкосновенности собственности является конституционным.  

3) Принцип свободы договора  

4) Принцип недопустимости  

5) Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав.  

6) Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной 

защиты.  

Основной функцией гражданского права является компенсаторная функция, 

направленная на восстановление нарушенных прав. Лицо, которому был причинен 

вред, должно получить соответствующую компенсацию, направленную на 

восстановление его имущественного положения. Ст. 12 ГК РФ перечисляет 

некоторые из наиболее распространенных способов защиты нарушенных прав, в 

частности взыскание убытков, неустойки и другие.          

Наиболее распространенной формой защиты гражданских прав является 

судебная защита. В тех случаях, когда защита гражданских прав осуществляется в 

административном порядке, вынесенное решение может быть обжаловано в суд (п. 

2 ст. 11 ГК РФ).            

Практическое значение принципов гражданского права состоит в их 

применении при аналогии права. В случаях, когда гражданские правоотношения 

прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и 

отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, 

если это не противоречит их существу, применяется гражданское 

законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При 

невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон  

определяются исходя из принципов гражданского законодательства (аналогия 

права) и требований добросовестности.  

  

Вопрос 5. Источники гражданского права          

Источники права – формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм. 

Источники гражданского права – это формы выражения гражданскоправовых 

норм. Существуют два основных источника гражданского права: 

законодательство, или нормативные акты, и обычай.          

Более оптимальной классификацией источников гражданского права является 

следующая.  



Источники гражданского права РФ включают в себя:  

1. Нормативно-правовые акты.  

2. Международные договоры.  

3. Обычаи делового оборота.          

Нормативно-правовые акты или гражданское законодательство. В 

соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство 

находится в исключительном ведении Российской Федерации.         

Гражданское законодательство состоит из гражданского кодекса и принятых в 

соответствии с ним иных федеральных законов, которые регулируют гражданско-

правовые отношения.         

Гражданское законодательство представляет собой совокупность 

нормативных актов (а не норм права, как правовая отрасль) различной 

юридической силы          

По юридической силе иерархия нормативных актов выглядит следующим 

образом:  

1) Конституция РФ (ст.ст. 35, 36, 44, 60 и т.д.)  

2) Гражданский Кодекс РФ;  

3) Федеральные законы (например, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и др.);  

4) Указы Президента;  

5) Постановления Правительства;  

6) Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, 

которые могут издаваться в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, 

другими законами.         

 ГК РФ является кодифицированным федеральным законом наряду с другими 

федеральными законами, но при этом имеет определенный приоритет над другими 

законами. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК нормы гражданского права, содержащиеся 

в других законах, должны соответствовать ГК РФ.          

ГК содержит 4 части, принятые в разное время. Часть 1 принята 21 октября 

1994 г. и введена в действие с 1 января 1995 г., за исключением положений, для 

которых установлены иные сроки введения их в действие. Часть 2 принята 22 

декабря 1995 г., вступила в силу с 1 марта 1996 г. Часть 3 принята 1 ноября 2001 г., 

введена в действие с 1марта 2002 г. Часть 4 принята 24 ноября 2006 и вступила в 

силу с 1 января 2008 г.          

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются в соответствии с частью 4 ст. 15 

Конституции РФ и п.1 ст. 7 ГК составной частью правовой системы РФ.          

В качестве примеров международных договоров, в которых участвует РФ, 

можно отметить:  Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. (Россия присоединилась в 1990 г.)  Бернская Конвенция 

ООН о литературной и художественной собственности 1886 г. (Россия 

присоединилась в 1995 г.)  Римская Конвенция об охране интересов артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 

(Россия присоединилась в 2002 г.) и др.         

Международные договоры РФ применяются к гражданским правоотношениям 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание внутригосударственного акта.        Если 



международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора.          

Источником гражданского права является обычай.   

В современных государствах он большой роли не играет и чаще всего 

применяется во внешнеэкономических отношениях. Из всех признававшихся 

раннее обычаев законодатель выделил только обычаи делового оборота, 

применяемые исключительно в сфере предпринимательских отношений.   

Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе (ст. 5 ГК).           

Обычай признается источником права в том случае, если он санкционирован 

государством, например, в форме указания на него в законе (см., например, ст.ст. 

309, 311, 314 и др.). Так, при исполнении договорных и иных обязательств их 

стороны обязаны руководствоваться «обычно предъявляемыми требованиями» при 

отсутствии специальных требований законодательства или условий обязательства 

(ст. 309 ГК).  Если условие конкретного договора непосредственно не определено 

сторонами либо диспозитивной нормой закона, оно определяется обычаями 

делового оборота (п. 5 ст. 421 ГК).           

Обычаи следует отличать от обыкновений. Обыкновение – это такое 

сложившееся правило, которым согласились руководствоваться стороны 

конкретного договора и только потому оно приобрело для них юридическое 

значение. Иначе говоря, оно подразумевает собой подразумеваемое условие 

договора (соглашение партнеров). Если такого условия в договоре нет (или 

намерение сторон руководствоваться им не доказано), обыкновение не 

учитывается как обязательное правило и при отсутствии специальных указаний 

законодательства или договора для регулирования соответствующих отношений. В 

основе обыкновений также могут лежать общепризнанные обычаи.         

От обыкновений отличается «заведенный порядок». Он представляет собой 

практику взаимоотношений сторон конкретного договора, сложившуюся между 

ними в предшествующих взаимосвязях, и хотя прямо и не закрепленную где либо, 

но подразумеваемую в силу отсутствия каких-либо возражений по этому поводу. 

Такой порядок (сложившаяся практика взаимоотношений) совсем не обязательно 

составляет какой-либо обычай или обыкновение имущественного оборота.        

Следовательно, заведенный порядок и обыкновение имеют юридическую силу 

условий конкретного договора. В этом качестве они имеют безусловное 

преимущество в применении перед диспозитивными нормами закона 

(действующими лишь в случаях отсутствия иных указаний в договоре), а, 

следовательно, и перед обычаем. Однако ни обыкновения, ни заведенный порядок 

не являются источниками права в отличие от обычаев.                                     

Условия применения гражданского законодательства по аналогии 

(аналогия закона):  

1. существование пробела в законодательстве, не восполняемого с помощью 

предусмотренных законом норм, включая обычаи делового оборота;  

2. наличие законодательного регулирования сходных отношений. Так, 

«трастовые операции» банков до принятия специальных правил о договоре 



доверительного управления имуществом фактически регулировались нормами о 

сходных договорах – поручения и комиссии.  

3. применение аналогичного закона к регулируемым отношениям должно не 

противоречить их существу. Нельзя, например, применять общие положения о 

сделках к большинству личных неимущественных отношений.          

Не является аналогией закона отсылка к регламентации сходных отношений, 

установленная законным порядком, например, распространение правил о статусе 

обществ с ограниченной ответственностью на общества с дополнительной 

ответственностью (п. 3 ст. 95 ГК). Здесь речь идет не о пробеле в законе, а об 

особом юридико-техническом приеме.  

Аналогия права допустима при наличии пробела в законе, невосполнимого с 

помощью аналогии закона, а также при соблюдении следующих критериев – это 

применение общих начал и смысла гражданского законодательства, требований 

добросовестности, разумности и справедливости.         

Аналогия закона и аналогия права не могут распространяться на действие 

подзаконных нормативных актов, а имеющиеся в них пробелы не могут 

восполняться подобным образом.  

  

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково значение гражданского права в системе частного права?  

2. Какие отношения входят в предмет правового регулирования отрасли 

гражданского права? 3. Распространяются ли нормы гражданского права на 

имущественные отношения, возникающие из публичных отраслей права?  

4. Охарактеризуйте метод диспозитивности как основной метод гражданско-

правового регулирования?  

5. Что представляет собой система гражданского права?  

6. Назовите принципы гражданского права?  

7. Что входит в систему источников гражданского права?  

8. Какова структура Гражданского кодекса Российской Федерации как основного 

источника гражданского права?  

9. Что представляют собой общая и особенная части гражданского 

законодательства?  

10. Каково действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц?  

11.Является ли судебная практика источником гражданского права?  

12. Что представляет собой обычай как источник гражданского права?  

13. В каких случаях применяется аналогия закона и аналогия права? 


