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1.  Содержание занятия лекционного типа: 

1.1. «Тема 1. Предмет, метод, принципы гражданского права. 

Источники гражданского права» - занятие лекционного типа - 2 часа 

 

1.2. Цель и задачи занятия. 

Цель занятия:  

формирование знаний об общих положениях гражданского права 

России.    

Задачи занятия: выработать представление о понятии российского 

гражданского права как отрасли права,  

предмете и методе правового регулирования, системе,  принципах и 

источниках гражданского законодательства 

1.3. Учебные вопросы:  

1. Гражданское право как основная отрасль частного права России. 

Понятие, предмет и метод гражданского права.  

2. Принципы гражданского права.  

3. Система и источники гражданского права. 

4. Место гражданского права в системе российского права. 

 

1.4. Рекомендуемая литература по данному занятию.  

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/449794 (дата обращения: 6.03.2020). 

2. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 

для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451628 (дата 

обращения: 6.03.2020). 

 3.  Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10028-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455745 (дата обращения: 6.03.2020). 

https://biblio-online.ru/bcode/455745


1.5. Краткое описание учебных вопросов.  

Вопрос 1. 

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»1», 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 удается 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. 

Любая отрасль права должна иметь свой собственный предмет и свой 

метод. 

Предмет отрасли права — это круг общественных отношений, которые 

она регулирует2т. 

Предметом гражданского права являются имущественные 

отношения, а также личные неимущественные отношения. 

Имущественные отношения составляют основную группу отношений, 

регулируемых нормами гражданского права. Под имущественными обычно 

понимают общественные отношения, которые возникают по поводу 

различных материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг и иного 

имущества в широком смысле этого слова. Иными словами, 

имущественные отношения — это такие общественные отношения, 

которые связаны с принадлежностью имущества определенным лицам 

или с переходом от одного лица к другому. 

Необходимо заметить, что гражданское право регулирует не все 

имущественные отношения, а только их определенную часть, часто 

именуемые имущественно-стоимостными, большую часть которых 

составляют товарно-денежные отношения. 

Наряду с имущественными отношениями гражданское право 

регулирует личные неимущественные отношения, которые должны отвечать 

следующим требованиям: 

 предметом этих отношений являются нематериальные блага — 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина 
                                                           
1 Цит. по: Азаркин Н. А. Всеобщая история юриспруденции. — М., 2003. — С. 146. 
 
2 См: Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд. перераб. и 

доп. —М., 2014. — С. 21. 
 



и т. д.; 

 они неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц; 

 независимо от их связи с имущественными отношениями в них 

отсутствует экономическое содержание. 

Эти отношения носят взаимооценочный характер, который проявляется 

в виде нравственной и иной социальной оценки личных качеств лица. 

Поэтому под личными неимущественными отношениями следует 

понимать возникающие по поводу неимущественных благ общественные 

отношения, в которых осуществляется индивидуализация личности 

лица посредством выявления и оценки его нравственных и иных 

социальных качеств. С учетом редакции п. 1 ст. 2 ГК РФ, а также 

современного доктринального понимания предмета гражданского права3, 

целесообразно указывать при характеристике последнего не связь личных 

неимущественных прав с имущественным оборотом, а их частный характер.   

Гражданское законодательство регулирует отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения). 

Кроме того, в состав предмета гражданского права входят и отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (абз. 

3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Что касается отношений, основанных на властном подчинении одной 

стороны другой, то по отношению к ним гражданское законодательство не 

применяется, если иное не предусмотрено законодательством (п. 3 ст. 2). 

Далеко не все отношения имущественного характера относятся к сфере 

гражданско-правового регулирования. Ряд таких отношений регулируется 

нормами отраслей публичного права — административного, финансового, 

уголовного. 

Чтобы отграничивать предмет гражданско-правового регулирования от 

круга отношений, регулируемых иными отраслями права, необходимо 

учитывать метод правового регулирования. В теории права под ним 

понимается совокупность приемов и способов воздействия на общественные 

отношения. 

Гражданско-правовой метод представляет собой такой способ 

воздействия на общественные отношения, который является 

дозволительным, характеризуется наделением субъектов на началах их 

юридического равенства способностью правообладания, диспозитивностью и 

инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе 

правовой и имущественной самостоятельности сторон. 

Основными и наиболее важными чертами метода гражданско-

правового регулирования являются следующие: 

1) равенство участников гражданских отношений. Субъекты 

гражданского права — физические лица, юридические лица и публично-

правовые образования — имеют равные основания возникновения, 

                                                           
3 См. подробнее: Егоров Н.Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права. № 4. С.42-65. 



изменения и прекращения субъективных гражданских прав у их носителей 

независимо от материального и социального положения, от организационно-

властной зависимости друг от друга. Например, права всех собственников 

защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 ГК РФ), т. е. речь идет о равенстве 

правового положения участников гражданского оборота; 

2) автономия воли участников гражданско-правовых отношений, 

означающая способность и возможность лица самостоятельно и свободно 

формировать и проявлять свою волю. Так, физические и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 

интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). ГК РФ содержит открытый перечень оснований 

возникновения прав и обязанностей: из судебного решения, в результате 

приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом, вследствие 

причинения вреда другому лицу, вследствие неосновательного обогащения и 

ряда иных (ст. 8). Однако в основании возникновения большей части 

отношений между участниками гражданского оборота как равными и 

свободными в своем волеизъявлении субъектами лежит частный интерес, 

т. е. их инициативный волевой акт; 

3) имущественная самостоятельность участников гражданских 

правоотношений, обусловленная характером этих отношений. Это означает, 

что в большинстве имущественных отношений они выступают в качестве 

обладателей обособленного имущества, наделенных распорядительной 

самостоятельностью. Так, право обладать имуществом и совершать сделки с 

ним входит в содержание правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Что 

касается юридического лица, то его имущественная обособленность 

закреплена законодателем в качестве конституирующего признака (абз. 1 п. 1 

ст. 48 ГК РФ); 

4) защита нарушенных гражданских прав как мера возможного 

поведения управомоченного лица, которая включает ряд возможностей, 

обеспечивающих реализацию субъективного права на различных ее этапах и 

в различных ситуациях. Участники гражданских правоотношений имеют 

равное право на защиту и свободны в выборе конкретной возможности 

защиты. В частности, в этом проявляется равенство участников и 

диспозитивность норм гражданского права. Так, участники гражданских 

правоотношений могут защищать свои нарушенные права непосредственно в 

момент их нарушения посредством самозащиты (ст. 14 ГК РФ) либо путем 

применения предусмотренных законом мер оперативного воздействия по 

собственной инициативе. Кроме того, закон предусматривает судебную 

защиту гражданских прав (ст. 11 ГК РФ) как основной способ защиты 

нарушенных прав, когда спор между сторонами разрешает орган, не 

связанный в административном отношении ни с одной из сторон. При этом 

потерпевший, обращаясь в компетентные государственные или 

общественные органы с требованием применить к правонарушителю меры 

государственно-принудительного характера, может задействовать механизм 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав в 

административном порядке применяется в виде исключения; 



5) гражданская ответственность характеризуется тем, что имеет 

компенсационную направленность, отвечающую принципу полного 

возмещения убытков или вреда, т. е. воздействие оказывается не на личность 

правонарушителя как таковую, а на его или указанных в законе третьих лиц 

соответствующие имущественные сферы. Аналогичным требованиям 

отвечает защита личных неимущественных прав, которая предусматривает 

имущественно-стоимостные меры воздействия, например денежную 

компенсацию (п. 1 ст. 1101 ГК РФ). Иными словами, для гражданского права 

важны не штрафные меры, а восстановление имущественно- или личностно-

правового положения, которое существовало до факта правонарушения. 

Таким образом, гражданское право — это отрасль частного права, 

представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников. 

Вопрос 2.  

С методом отраслевого регулирования тесно связаны основные начала, 

характеризующие систему гражданско-правовых отношений, определяющие 

основу их строения и развития, — принципы гражданского права. Их 

организующее и системообразующее значение заключается в том, что они 

присущи всей совокупности гражданских правоотношений и пронизывают 

все институты гражданского права. 

Назначение указанных принципов состоит в обеспечении правильного 

применения гражданско-правовых норм и содействии более глубокому 

пониманию содержания и целей гражданско-правового регулирования. 

Основные начала гражданского права названы в ст. 1 ГК РФ. 

1. Принцип дозволительной направленности гражданско-правового 

регулирования. Дозволительная направленность гражданско-правового 

регулирования — «дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе». По 

этому типу правового регулирования в отношениях устанавливаются строго 

и четко сформулированные запреты. При этом объем запретов невелик, а 

объем дозволений не определен: все, что не запрещено. В частности, 

граждане и юридические лица могут заниматься любыми видами 

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом (ст. 18, 

49 ГК РФ). 

Другим проявлением этого принципа является то, что большинство 

норм носит диспозитивный характер. С учетом этого гражданское 

законодательство устанавливает, что субъекты гражданского права по своему 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (п. 1 ст. 9 

ГК РФ). Вместе с тем свобода усмотрения участников гражданских 

правоотношений не безгранична и существует в определенных юридических 

рамках. Так, не допускается использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Кроме того, гражданские права 

могут быть ограничены на основании закона только в той мере, в какой это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 



здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 ГК 

РФ). 

2. Равенство правового режима для субъектов гражданских 

правоотношений — координационная связь между субъектами гражданского 

правоотношения, в которой субъективные права могут быть неравными по 

содержанию, но условия их осуществления всегда должны быть равными. 

Так, к числу условий осуществления субъективных прав относятся и условия 

их защиты от возможного нарушения, которые защищаются одинаково 

независимо от формы собственности (п. 4 ст. 212 ГК РФ). 

3. Неприкосновенность собственности. Гражданское законодательство 

основывается на неприкосновенности собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции 

РФ, п. 1 ст. 1 ГК РФ). Неприкосновенность и защита собственности находит 

свое выражение и в иных нормах (ст. 16, 235 ГК РФ), конкретизирующих 

положение, закрепленное в 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 полного возмещения». ГК РФ 

допускает принудительное отчуждение лишь по ограниченному кругу 

оснований и лишь в строгом соответствии с законом. 

4. Свобода договора. Договор могут заключать любые лица, 

удовлетворяющие требованиям гражданской правосубъектности. Субъекты 

гражданского права свободны в выборе контрагента (стороны) по договору. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ или 

иным федеральным законом. 

5. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела 

субъектов гражданского права как со стороны органов государственной 

власти и местного самоуправления, так и частных лиц, за исключением 

случаев их неправомерного поведения. Принцип закреплен в ст. 23 

Конституции РФ, предусматривающей право каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

6. Беспрепятственное осуществление гражданских прав, 

восстановления и защиты нарушенных прав означает обеспечение свободной 

инициативы участникам гражданского оборота. Закрепление этого принципа 

в ГК РФ отражает и конституционное положение о том, что «каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). 

Осуществление гражданских прав неразрывно связано с данным 

принципом и зависит от его неукоснительного соблюдения. Так, согласно 

ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права, причем отказ от 

осуществления принадлежащих им прав не влечет, по общему правилу, 

прекращения этих прав. 



Осуществление гражданских прав может быть подвергнуто 

определенным ограничениям, если того требует действующий правопорядок. 

Так, может быть ограничена либо запрещена деятельность, направленная на 

ограничение конкуренции или проявляющаяся в злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке. Недопустимы действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, равно как и злоупотребление правом в других формах 

(ст. 10 ГК РФ). 

7. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств на территории РФ означает беспрепятственное перемещение 

объектов гражданских прав в пределах территории государства и 

невозможности установления специальных «заградительных» режимов 

оборота вещей, работ и услуг в отдельных субъектах РФ. 

8. Добросовестность поведения участников гражданских 

правоотношений. Несмотря на то, что данный принцип является новеллой 

отечественного гражданского законодательства, его идей пронизана вся 

система гражданско-правового регулирования общественных отношений. По 

своей сути данный принцип выступает в качестве презумпции поведения 

участников гражданского оборота. В соответствии с п.3 ст. 1 ГК РФ при 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Каждый субъект гражданского права обязан проявлять 

должную заботу о правах и интересах других участниках гражданских 

правоотношений. Подразумевается, что «никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения» (п.4 

ст. 1 ГК РФ), а также проявлять «иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав» (п.1 ст. 10 ГК). 

Необходимо учитывать, что «поведение одной из сторон может быть 

признано недобросовестным не только при наличии обоснованного 

заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается 

очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 

добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела 

выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком 

недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались»4.  

Руководствуясь вышеуказанными принципами в отношении предмета 

гражданского права путем применения метода гражданско-правового 

регулирования, осуществляются функции этой отрасли. Так, из смысла ст. 2 

ГК РФ вытекает их определение как регулятивной и охранительной, которые 

закрепляют примат регулятивной функции в методе гражданского права и 

компенсаторно-восстановительный характер охранительной функции. 

Вопрос 3. 

Под системой права в теории права понимается внутреннее строение 

                                                           
4 См. п.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. № 140, 30.06.2015. 



права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты в 

соответствии с предметом и методом правового регулирования. При этом 

особо следует подчеркнуть, что система права обусловливает систему 

законодательства и неразрывно с ней связана. 

Исторически в гражданском праве сложились две системы его 

формулирования, причем их названия отражают терминологию римского 

права. В первой из них — институционной системе, названной так из-за 

своего первоначального закрепления в римских институциях, гражданско-

правовые нормы распределяются по трем разделам: субъект (personas), 

объект (res), отношение (actiones). При второй — пандектной системе, 

сложившейся в Германии под влиянием известного немецкого юриста Карла 

Фридриха Савиньи, изначально выделялись такие группы права, как: 1) 

вещное; 2) обязательственное; 3) семейное; 4) наследственное. Им 

предшествовала общая часть, содержащая общие положения для всех 

указанных групп. Подобная система имела преимущества по отношению к 

предыдущей системе, так как усложнение юридических норм в ее рамках 

происходило постепенно. 

С точки зрения техники изложения и систематизации правовых норм 

пандектная система более оптимальна, поэтому именно она положена в 

основу гражданского права России с учетом необходимой коррекции. 

В общей форме система российского гражданского права выражена в ГК РФ, 

который содержит Общую часть, включающую нормы общего характера, и 

Особенную часть, содержащую нормы об отдельных институтах 

гражданского права. 

В состав Общей части входят общие положения, а также институты о 

субъектах, объектах, сделках, представительстве, исковой давности. 

Особенная часть включает пять подотраслей: 

 право собственности и иные вещные права; 

 личные неимущественные права; 

 обязательственное право; 

 наследственное право; 

 интеллектуальные права. 

Такое построение системы гражданского права позволяет вынести в 

Общую часть правовые предписания общего характера и не повторять их в 

Особенной части, где излагается специфика отдельных гражданско-правовых 

институтов. Однако в соответствии с общепринятыми правилами толкования 

правовых норм при применении норм Особенной части необходимо 

учитывать действие положений Общей части, например правила о сделках 

(их действительности), исковой давности, представительстве. 

Особенности отдельных видов общественных отношений, входящих в 

предмет какой-либо подотрасли гражданского права, в свою очередь, 

предопределяют их внутреннюю структурную дифференциацию и 

обусловливают существование в рамках конкретной подотрасли 
                                                           
См.: Бабаев В. К. Теория права и государства в схемах и определениях: учеб. пособие. — М., 2007. — С. 99. 
 



соответствующих правовых институтов. 

Под институтом права принято понимать обособленную группу 

юридических норм, комплексно регулирующих определенную относительно 

самостоятельную группу однородных и взаимосвязанных общественных 

отношений. 

Так, подотрасль обязательственного права состоит из двух институтов: 

договорные и внедоговорные обязательства. Каждый из этих правовых 

институтов, в свою очередь, подразделяется на субинституты. Например, 

институт договорных обязательств включает следующие субинституты: 

 обязательства по отчуждению права собственности; 

 обязательства по отчуждению прав владения и пользования; 

 обязательства по выполнению работ; 

 обязательства по оказанию услуг; 

 обязательства по совместной деятельности. 

Субинституты, в свою очередь, состоят из юридических норм, 

которые самостоятельно регулируют отдельную сторону (грань) 

общественного отношения. 

В заключение следует отметить, что развитие правового регулирования 

отдельных видов общественных отношений приводит к обособлению 

соответствующих групп правовых норм, образованию новых правовых 

институтов гражданского права в пределах указанных структурных 

подразделений. 

Источники гражданского права: 

В теории права под термином «источник права» традиционно 

понимается собственно форма права, которая представляет собой способ 

внешнего выражения и закрепления содержания норм права. Воззрения 

науки гражданского права разделяют данную точку зрения. «Под именем 

источников права, — писал Г. Ф. Шершеневич, — следует понимать формы 

выражения положений права, которые имеют значение обязательных средств 

ознакомления с действующим правом». 

Таким образом, источник гражданского права — это 

объективированная форма выражения и закрепления содержания 

гражданско-правовых норм вовне. 

Различают следующие источники гражданского права: 

1) нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 

ГК РФ); 

2) Конституция РФ; 

3) гражданское законодательство — ГК РФ и принятые в соответствии 

с ним иные федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые 

отношения (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 

4) иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права — 

указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ), постановления Правительства РФ 

(п. 4 ст. 3), нормативные акты министерств и иных федеральных органов 
                                                           
См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1995. — С. 36. 
 



исполнительной власти (п. 7 ст. 3); 

5) обычаи (ст. 5 ГК РФ). 

Все перечисленные источники гражданского права подпадают под 

классификацию романо-германской системы права, так как их можно 

разделить на две группы: нормативные правовые акты (законы, указы, 

постановления, инструкции, договоры) и правовые обычаи — источники 

ненормативного характера (обычаи делового оборота). 

Рассмотрим подробнее источники гражданского права. 

Нормы международного права и международные договоры РФ. 
Россия — участник многих международных договоров, содержащих нормы 

гражданского права. Среди них особое практическое значение имеют 

международные соглашения об основных гражданско-правовых договорах 

(купле-продаже, перевозке, финансовой аренде, об авторских и патентных 

правах). 

Положения этих международных соглашений подлежат применению к 

гражданско-правовым отношениям с участием иностранных физических и 

юридических лиц, определяют их гражданско-правовой статус, права 

иностранцев на имущество, находящееся на территории РФ, порядок 

совершения внешнеэкономических сделок российскими предпринимателями. 

Такие нормативные акты подлежат применению и к некоторым отношениям 

между российскими юридическими и физическими лицами, например, при 

международных перевозках, выполняемых отечественными перевозчиками. 

Международные договоры имеют приоритет перед национальным 

законодательством в случае коллизии между ними. Однако следует 

подчеркнуть, что для применения некоторых международных договоров 

требуется издание внутригосударственного акта — имплементации. 

Примерами международных нормативных актов могут служить Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и иные акты, 

регулирующие, в частности, вексельное обращение, вопросы 

интеллектуальной собственности, финансовой аренды. 

Конституция РФ. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ она имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ непосредственно к регулированию гражданско-правовых 

отношений. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции. 

Основополагающее значение для гражданско-правового регулирования 

имеют конституционные нормы, определяющие формы и содержание права 

собственности (ст. 8, 9, 34—36), признаки правоспособности граждан 

(ст. 17—25, 35, 44). 

В случае обнаружения противоречия нормативного акта Конституции 

РФ такой акт должен быть отменен Конституционным Судом РФ. 

Гражданское законодательство. Традиционно в учебной литературе 

термином «гражданское законодательство» охватывалась вся совокупность 

нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Однако 



законодатель определил, что гражданское законодательство составляют ГК 

РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы (п. 2 ст. 3). 

При коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в ГК РФ и 

иных источниках гражданского права, правоприменительный орган должен 

руководствоваться нормами ГК РФ, если иное не предусмотрено самим 

Кодексом. Например, правоспособность юридического лица, для 

осуществления деятельности которого необходимо наличие лицензии (п. 3 

ст. 49 ГК РФ), возникает и прекращается в зависимости от срока действия 

лицензии, если иное не предусмотрено законом или иным нормативным 

актом. 

Действующий ГК РФ состоит из четырех частей. 

Часть первая введена в действие с 1 января 1995 г. Она состоит из трех 

разделов: первого, включающего разнообразные общие положения (ст. 1—

208), второго, содержащего нормы о вещных правах (ст. 209—306), и 

третьего, который регулирует общие положения об обязательствах и 

договорах (ст. 307—453). 

Вторая часть введена в действие с 1 марта 1996 г. Она посвящена 

самому крупному разделу, содержащему отдельные виды обязательств 

(ст. 454—1109). 

Третья часть введена в действие с 1 марта 2002 г. и содержит 

положения наследственного права (ст. 1110—1185) и международного 

частного права (ст. 1186—1224). 

Четвертой частью, введенной в действие с 1 января 2008 г., 

регламентируются гражданско-правовые отношения в сфере 

интеллектуальной собственности (ст. 1225—1551). 

Значительное место среди источников гражданского права занимают 

федеральные законы. Как правило, это специальные законодательные акты, 

регулирующие определенный вид гражданско-правовых отношений, которые 

определены в п. 3 ст. 1, п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ. Так, в соответствии с 

предусмотренными в ГК РФ положениями приняты федеральные законы: от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»5 (ст. 61 

ГК РФ), от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»6 (ст. 49 ГК РФ), от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)7 (ст. 807 ГК РФ) и ряд других. 

 Обычаи. Под обычаем понимается 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 РФ). В настоящее время обычай может применяться не только в 

предпринимательской, как ранее, но и в иной деятельности (например, при 

определении гражданами порядка пользования общим имуществом, 

                                                           
5 СЗ РФ. — 2002. — № 43. — Ст. 4190. 
 
6 СЗ РФ. — 2011. — № 33. — Ст. 3431. 
7 СЗ РФ. — 2013. — № 51. — Ст. 6673. 



исполнения тех или иных обязательств). 

 Для признания его таковым он должен отвечать следующим 

требованиям: 

1) правило поведения должно быть сложившимся; 

2) должно применяться широко, а не иметь узкоспециальный частный 

характер; 

3) не должно быть предусмотрено законом; 

4) необходимо учитывать, что «подлежит применению обычай как 

зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный в печати, 

изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему сходные 

обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации), так и существующий независимо от такой 

фиксации»8. Также стоит указать, что доказывание существования обычая 

лежит на стороне, которая на него ссылается. 

Порядок применения обычаев предусмотрен в ГК РФ (ст. 311—312, 

315, 421, 427) и иных актах (ст. 127, 129—131 КТМ РФ). 

 

Вопрос 4.  

Имущественные и личные неимущественные отношения, как 

отмечалось выше, разнообразны и складываются в различных областях 

общественных отношений, т. е. могут возникать не только в рамках предмета 

гражданского права. 

В систему отраслей гражданско-правовой группы входят: 

 гражданское право — профилирующая отрасль; 

 гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное 

право, призванные организовывать судебную защиту нарушенных или 

оспариваемых норм гражданского права; 

 семейное, международное частное право, трудовое, экологическое, 

предпринимательское, земельное право — специальные отрасли, призванные 

обеспечивать специализированный правовой режим для того или иного вида 

общественных отношений, используя элементы, свойственные 

профилирующей отрасли. 

По общему правилу, данные отрасли регулируют частные 

имущественные и личные неимущественные отношения, не урегулированные 

нормами гражданского законодательства. 

Здесь же необходимо сказать и о так называемых комплексных 

отраслях: банковское право, информационное право, транспортное право 

(железнодорожное, морское, воздушное и др.), страховое право, 

энергетическое право и т. д. Эти отрасли формируются в связи с 

необходимостью специализированного регулирования определенной группы 

отношений на основе и в рамках существующих отраслевых юридических 

режимов. 

                                                           
8 См. п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. № 140, 30.06.2015. 



Семейное право в большей степени призвано регулировать личные 

неимущественные отношения. Имущественные отношения, входящие в 

предмет семейного права, не так сильно обременены взаимооценочным 

стоимостным характером, как гражданско-правовые. 

Международное частное право регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения с участием иностранного элемента. Весьма 

близки к предмету гражданского права трудовые отношения, в которых 

предметом выступает процесс труда. В гражданском праве к ним наиболее 

близко примыкают обязательства по выполнению работ. При этом предметом 

таких отношений в рамках, например, договора подряда выступает 

материальный результат труда. Однако обозначенные отношения имеют 

различия по составу субъектов правоотношений: в гражданском ими 

выступают любые лица, а в трудовом — исключительно физические. 

Работник в трудовых отношениях подчинен администрации, режим его 

трудовой деятельности должен отвечать правилам внутреннего трудового 

распорядка, имущество, которое им используется в процессе осуществления 

своей трудовой деятельности, принадлежит работодателю. Риска случайной 

гибели предмета труда работник, как правило, не несет. 

 

1.6. После изучения темы обучающийся с целью контроля усвоения 

информации должен пройти текущий контроль успеваемости в форме 

компьютерного тестирования в системе «STELLUS». 


