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Гражданское право. Часть
первая. Краткий курс

 
1. Предмет и метод гражданского права

 
¡ Гражданское право регулирует имущественные отношения, обусловленные исполь-

зованием товарно-денежной формы, связанные с ними личные неимущественные отношения
и предусмотренные гражданским законодательством не связанные с имущественными личные
неимущественные отношения между субъектами этих отношений.

1. Предметом гражданского права являются имущественно-стоимостные отношения и
личные неимущественные отношения.

Имущественными отношениями  называют такие общественные отношения, которые
возникают по поводу различного рода материальных благ. К имущественно-стоимостным
отношениям причисляются такие имущественные отношения, которые предполагают взаим-
ную оценку участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в том
материальном благе, по причине которого эти отношения складываются. Личные неимуще-
ственные отношения складываются по поводу нематериальных благ и связаны с личностью.

2. К нематериальным благам относятся право на неприкосновенность семейной и част-
ной жизни, право на свободу передвижения и выбора места жительства, честь, достоинство,
имя гражданина, фирменное наименование юридического лица, деловая репутация, право
авторства и т. п.

Личные неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих
в них лиц, в них проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и осу-
ществляется оценка их нравственных и иных социальных качеств.

Таким образом, личными неимущественными отношениями являются общественные
отношения, возникающие в связи с нематериальными благами, в которых осуществляется
индивидуализация личности гражданина или организации путем выявления и оценки их нрав-
ственных и иных социальных качеств.

3. Предметом гражданского права  являются имущественно-стоимостные отношения,
предполагающие взаимную оценку участниками этих отношений количества и качества труда,
воплощенного в том материальном благе, по поводу которого складываются эти отноше-
ния, и личные неимущественные отношения, предполагающие взаимную оценку их участни-
ками индивидуальных качеств личности, участвующей в этих отношениях. Взаимооценочный
характер имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений и составляет то
общее свойство, которое позволяет объединить их в предмете гражданского права.

4. Гражданско-правовое регулирование  – это совокупность приемов и способов, посред-
ством которых гражданское право воздействует на общественные отношения. Метод опреде-
ляется особенностями предмета правового регулирования. Так как общественные отношения,
составляющие предмет правового регулирования, являются взаимооценочными, то правиль-
ное развитие этих отношений, т. е. взаимная оценка, может складываться лишь при условии
равенства оценивающих сторон. Отсюда следует, что в гражданском праве применяется метод
юридического равенства сторон.

5. Принцип юридического равенства сторон  следует понимать так, что ни одна из сторон
в гражданско-

правовых отношениях не может иметь преимущества над другой только в силу занима-
емого ею в правоотношении положения. То есть каждая из сторон обладает независимостью
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и самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять инициативу и предприимчивость
при совершении любых действий, не запрещенных законом, что имеет большое значение в
условиях рыночной экономики.
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2. Система гражданского права

 
¡ Под системой гражданского права понимается внутренняя структура правовых

норм и институтов, находящихся в определенной иерархии.

1. Нормы гражданского права группируются в соответствии с существующими граждан-
ско-правовыми отношениями в разделы, институты, субинституты. Гражданское право разде-
ляет нормы и институты на общие и особенные.

2. Общая часть гражданского права состоит из следующих разделов:
☝общие положения (раздел 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК

РФ)). В данном разделе закрепляются основные положения, такие как субъекты, объекты
права, понятия юридических лиц, товариществ и обществ, сделок и представительства, сро-
ков, исковой давности и т. д.; право собственности и другие вещные права (раздел 2). Данный
раздел содержит общие положения, порядок приобретения права собственности, понятие и
регулирование отношений, возникающих в связи с ведением общей собственности, вещные
права на землю и жилые помещения, право хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния, защиту прав собственности и других вещных прав;

☝общая часть обязательственного права (раздел 3). Как видно из названия раздела,
в нем закрепляется обязательственное право, которое включает понятие и стороны обяза-
тельств, понятие исполнения обязательств, способы обеспечения исполнения обязательств,
случаи перемены лиц в обязательстве, ответственность за нарушение обязательств, прекраще-
ние обязательств, понятие и условие договора, правила заключения, изменения и расторжения
договора.

3. Особенная часть включает следующие разделы:
☝отдельные виды обязательств (раздел 4). Данный раздел закрепляет такие обязатель-

ства, как купля-продажа, мена, дарение, рента и пожизненное содержание с иждивением,
аренда, наем жилого помещения, безвозмездное пользование, подряд, выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездное оказание
услуг;

☝наследственное право (раздел 5). В него входят общие положения о наследовании,
наследования по завещанию и закону, приобретение наследства, наследование отдельных
видов имущества;

☝международное частное право  (раздел 6). В данный раздел включены общие положе-
ния; право, подлежащее применению при определении правового положения лиц; право, под-
лежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям;

☝права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(раздел 7). Указанный раздел регулирует правоотношения в области авторского, патентного
права, а также средства индивидуализации и нетрадиционные объекты интеллектуальной соб-
ственности.

4. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, имеют определенное
сходство, в связи с чем разделены на общие и особенные. Но эти отношения также характе-
ризуются специфическими особенностями, позволяющими выделить такой элемент системы,
как подотрасль. Подотрасль состоит из норм права, регулирующих один и тот же предмет, т.
е. общественные отношения, возникающие в той или иной правовой ситуации.

5. В гражданском праве можно выделить шесть подотраслей: право собственности и дру-
гие вещные права, обязательственное право, личные неимущественные права, право на резуль-
таты творческой деятельности, семейное право, наследственное право. Каждая из них имеет
свой предмет и метод правового регулирования.
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6. Каждая подотрасль состоит из правовых институтов, которые в свою очередь подраз-
деляются на субинституты. Например, институт договорных обязательств подразделяется на
следующие субинституты: обязательства по реализации имущества, по предоставлению иму-
щества в пользование.

Таким образом, становится ясно, почему ГК РФ делится на разделы, затем – на подраз-
делы, а те в свою очередь – на главы. Последние делятся на статьи.
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3. Принципы гражданского права

 
¡ Под принципами гражданского права понимаются основные исходные начала граж-

данско-правового регулирования общественных отношений, определяющие сущность граж-
данского права.

ГК РФ выделяет следующие основные принципы гражданского права (ст. 1 ГК РФ).

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений.  Сущность данного
принципа сводится к тому, что все участники отношений имеют равные правоспособность и
правовое положение. Никто не может быть ущемлен в своих правах и обязанностях, а также
не может быть наделен преимуществом перед другими участниками гражданского оборота.

2. Принцип свободы договора. ГК РФ устанавливает правило, в соответствии с которым
субъекты гражданских правоотношений имеют право заключать договоры с любыми участни-
ками гражданского оборота на любых условиях, не противоречащих законодательству. При-
нуждение к заключению договора запрещено.

3. Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип означает признание в
России различных форм собственности, а также право собственника на пользование и распо-
ряжение собственностью по своему усмотрению. Конституция РФ устанавливает, что никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 75). Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения.

4. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав  и судебной защиты. Консти-
туция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту нарушенных прав.

Любые решения, действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд гражданином, чьи права были нарушены.

5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав.  Этот принцип озна-
чает, что участники гражданского оборота 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 дого-
вора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства.

6. Принцип недопустимости произвольного вмешательства  кого-либо в частные дела.
Данный принцип гарантирован ст. 23 Конституции РФ и означает, что никто не может вмеши-
ваться в частную жизнь, а также недопустимо вмешательство в деятельность субъектов граж-
данского права. Этот принцип распространяется на органы государственной власти, местного
самоуправления и пр.

7. Принцип свободы передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей терри-
тории Российской Федерации. Данный принцип закрепляет гарантированное единое экономи-
ческое пространство на всей территории страны, т. е. товары, услуги и финансовые средства
перемещаются по всей территории Российской Федерации свободно. Органы власти и другие
субъекты гражданского правоотношения не могут устанавливать преграды для перемещения
товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации.
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4. Функции гражданского права

 
¡ Функции гражданского права представляют собой установленные направления воз-

действия гражданско-правовых норм, обусловленные содержанием отношений предмета.

В гражданском праве выделяют следующие функции: регулятивную, охранную, преду-
предительно-стимулирующую, предупредительно-воспитательную.

Рассматривая каждую из функций в отдельности, можно выявить ее цели.
1. Регулятивная функция.  Данная функция заключается в том, что гражданское право

регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права. Цель регулятивной функ-
ции – обеспечение урегулирования нормами гражданского права отношений собственности,
товарно-денежных, личных неимущественных отношений.

2. Охранная функция. Сущность данной функции – обеспечение защиты нарушенных
субъективных имущественных и личных прав. Цель функции – охрана указанных прав.

3. Предупредительно-стимулирующая функция. Данная функция реализуется в стиму-
лировании различными методами нужного обществу и государству поведения граждан и орга-
низаций.

4. Предупредительно-воспитательная функция.  Цель данной функции – применение
ответственности за нарушение положений гражданского законодательства. Факт существова-
ния гражданско-правовых норм об ответственности позитивно влияет на правосознание граж-
дан, удерживая их от действий, направленных на нарушение гражданского законодательства.
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5. Гражданское законодательство и источники

гражданского права Российской Федерации
 

¡ Гражданское законодательство  находится в ведении РФ, оно включает норма-
тивно-правовые акты, принимаемые Федеральным Собранием РФ, и поэтому органы власти
и управления субъектов РФ, а также муниципальные образования не вправе издавать акты,
содержащие нормы гражданского права.

1. Категория «источники гражданского права» шире категории «гражданское законода-
тельство». К источникам гражданского права относятся:

☝Конституция РФ. Она закрепляет основные положения, в том числе и по гражданскому
праву (ст. 8, 35, 36 закрепляют гражданско-правовое регулирование собственности, ст. 20–25
посвящены личным неимущественным отношениям);

☝федеральные конституционные законы;
☝ГК РФ, который регулирует имущественные и связанные с ними личные неимуществен-

ные отношения и является основой для будущего законотворчества в этой области;
☝Федеральные законы от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
☝указы и распоряжения Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и

законам;
☝постановления и распоряжения Правительства РФ, которые не должны противоречить

ГК РФ, законам и указам Президента РФ. Противоречащие акты не применяются (п. 5 ст. 3 ГК
РФ);

☝акты министерств, ведомств и других федеральных органов исполнительной власти. Эти
органы могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права в случаях и пределах,
предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами (п. 7 ст. 3 ГК РФ).
Таким образом, сфера их нормотворческой деятельности ограниченна;

☝акты бывшего СССР (если они не отменены и не противоречат законодательству РФ).
2. Вспомогательными источниками гражданского права являются обычаи делового обо-

рота и постановления пленума Верховного Суда РФ  по различным делам, хотя в отношении
последних в науке идут споры.

Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило
поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Не применяются такие обычаи, которые противоречат обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору.

3. Для устранения пробелов в гражданском законодательстве могут применяться анало-
гия закона и аналогия права. Аналогия закона – применение к неурегулированному отноше-
нию нормы, регулирующей сходное отношение (п. 1 ст. 6 ГК РФ).

Аналогия права – восполнение пробелов в законодательстве на основании общих начал
и смысла гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности и спра-
ведливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ).

4. Эти институты применяются при наличии условий, установленных ГК РФ: неурегули-
рованность соответствующих отношений законодательством или соглашением сторон, отсут-
ствие обычая делового оборота, наличие схожего законодательства, а также его непротиворе-
чие сущности соответствующих отношений.
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6. Гражданское правоотношение:

понятие, содержание, виды
 

¡ Гражданское правоотношение  – общественные отношения, урегулированные нор-
мами гражданского права, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само-
стоятельности участников, возникающих по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством, и действий субъектов, порождающих права и обязанности.

1. Субъекты – участники гражданских правоотношений, 1 лица, несущие по конкрет-
ному правоотношению права и обязанности: граждане, юридические лица, Российская Феде-
рация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные граждане, иностранные юри-
дические лица.

2. Объекты – это то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения: вещи,
включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;
результаты работ и оказания услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); немате-
риальные блага (честь, достоинство, имя и др.).

Содержание гражданских правоотношений  – это совокупность субъективных прав и обя-
занностей.

3. Субъективное право – мера возможного поведения управомоченного лица. Субъек-
тивное гражданское право необходимо отличать от гражданского права в объективном смысле,
представляющего собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения. Субъективная обязанность – мера должного поведения лица.

4. Гражданские правоотношения  в Российской Федерации классифицируются:
☝по предмету правового регулирования: имущественные и личные неимущественные

отношения;
☝степени определенности состава: абсолютные – правоотношения, в которых определен-

ному носителю прав противостоит неопределенный круг обязанных субъектов, и относитель-
ные (одно управомоченное лицо – одно обязанное);

☝способу удовлетворения интересов лица: вещные интересы лица удовлетворяются за
счет полезных качеств вещи, а обязательственные интересы удовлетворяются путем соверше-
ния обязанным лицом определенных действий.
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7. Основания возникновения, изменения и

прекращения гражданских прав и обязанностей
 

¡ Юридические факты являются основаниями возникновения, изменения и прекра-
щения гражданских прав и обязанностей. Соответственно, для того чтобы гражданские право-
отношения возникли, необходимо наступление предусмотренного правовыми нормами обсто-
ятельства.

1. Юридические факты выступают в качестве связующего звена между правовой нормой
и гражданским правоотношением.

Основанием гражданского правоотношения  может служить единичный юридический
факт, называемый простым юридическим фактом. Но также законодательство предусмат-
ривает случаи, когда основания возникновения гражданских правоотношений образуют
несколько юридических фактов. Такие основания гражданских правоотношений называют
сложным юридическим фактом (сложным юридическим составом).

2. Гражданское законодательство устанавливает, что права и обязанности участников
гражданских правоотношений возникают:

☝из договоров и иных сделок, предусмотренных и не предусмотренных законом, но
не противоречащих действующему законодательству (например, договоры купли-продажи,
аренды, подряда и т. д.);

☝из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые преду-
смотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

☝из судебных решений, устанавливающих гражданские права и обязанности;
☝в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом (получе-

ние доходов по договорам купли-продажи, дарения);
☝в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных

результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу;
☝вследствие неосновательного обогащения;
☝вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми

закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
3. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента

регистрации соответствующих прав на него.
Данный перечень, предусмотренный ст. 8 ГК РФ, не исчерпывающий. Гражданские пра-

воотношения могут возникать, изменяться и прекращаться и на основе иных юридических
фактов, не предусмотренных действующим гражданским законодательством, но не противо-
речащих его общим началам.

4. Все юридические акты можно классифицировать по следующим основаниям.
По юридическому значению  такие действия подразделяются:
☝на юридические поступки – это действия, которые порождают правовые последствия

независимо от намерения совершившего их лица или вопреки этому намерению;
☝юридические акты – это действия, порождающие правовые последствия лишь в том слу-

чае, если они совершены с определенным намерением – вызвать наступление этих послед-
ствий, т. е. к юридическим актам относятся административные акты и сделки;

☝неправомерные действия – противоречащие требованиям действующего законодатель-
ства.

По характеру течения юридические факты делятся:
☝на действия, т. е. определенные формы поведения человека, совершаемые по его воле;
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☝события, т. е. явления внешнего мира, которые наступают и протекают независимо от
воли человека. Среди действий можно выделить правомерные действия, т. е. не противореча-
щие действующему законодательству.

5. События могут быть:
✓ абсолютными (стихийное бедствие);
✓ относительными (рождение человека).
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8. Акты гражданского состояния

как юридические факты
 

¡ Актами гражданского состояния признаются такие юридические факты, которые
определяют гражданское и гражданско-правовое положение граждан и имеют юридическое
значение.

1. Закон выделяет следующие группы актов гражданского состояния:
☝юридические факты, которые признаются актами гражданского состояния независимо

от регистрации в установленном законом порядке (рождение и смерть человека);
☝юридические факты, которые признаются актами гражданского состояния только в слу-

чае их регистрации (заключение и расторжение брака, изменение имени).
2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов граж-

данского состояния (ЗАГС), состоящими при органах местного самоуправления, путем внесе-
ния юридического факта в соответствующие актовые книги и выдачи гражданам свидетельств
на основании этих записей.

Данные свидетельства удостоверяют факт государственной регистрации произведенного
акта гражданского состояния.

3. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
✓ рождение;
✓ заключение брака;
✓ расторжение брака;
✓ усыновление (удочерение);
✓ установление отцовства;
✓ изменение имени;
✓ смерть.
Аннулирование, восстановление записей актов гражданского состояния, внесение в них

изменений производятся по решению суда.
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9. Защита гражданских прав. Способы защиты

 
¡ Защита гражданских прав гарантирована Конституцией РФ. Защиту нарушенных

прав осуществляет суд в соответствии с предусмотренным процессуальным законодатель-
ством.

1. Предмет защиты – субъективные гражданские права и охраняемые законом интересы.
Право на защиту может быть реализовано как совершение определенных действий граж-

данином, а также как право требования определенного поведения от другого лица, т. е. при-
меняется соответствующая форма защиты.

2. Форма защиты нарушенных прав представляет собой совокупность согласованных
организационных мероприятий, направленных на защиту субъективных прав и охраняемых
законом интересов.

3. Существуют две формы защиты: юрисдикционная (деятельность уполномоченных
государственных органов) и неюрисдикционная (деятельность граждан).

Граждане, чьи права нарушены, могут использовать различные способы защиты, не про-
тиворечащие действующему законодательству.

Способы защиты – это меры принудительного характера, направленные на защиту прав
и интересов граждан.

Средства защиты нарушенных прав: иск, заявление, жалоба.
4. Защита гражданских прав осуществляется путем:
☝признания права (как правило, применяется в сочетании с другими способами защиты

и может быть реализовано только в судебном порядке);
☝восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (реституция);
☝признания оспариваемой сделки недействительной и применения последствий ее недей-

ствительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки (осуществля-
ется судом);

☝признания недействительным акта государственного органа или органа местного само-
управления, ненормативного акта этих органов, а в случаях, предусмотренных законом, также
нормативных актов, не соответствующих закону или иным правовым актам и нарушающих
гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица (реа-
лизуется путем обжалования данного акта в суд);

☝самозащиты права: способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения;

☝присуждения к исполнению обязанности в натуре (реализуется с помощью требования,
направленного к нарушителю, в виде реального выполнения обстоятельств);

☝возмещения убытков: лицо, право которого нарушено, может требовать полного возме-
щения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение
убытков в меньшем размере;

☝взыскания неустойки (реализуется в случаях, прямо предусмотренных законом или
договором);

☝признания недействительным решения собрания;
☝денежной компенсации морального вреда;
☝прекращения или изменения правоотношения;
☝неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправле-

ния, противоречащего закону;
☝иными способами, предусмотренными законом.
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10. Граждане как субъекты гражданского

права, их правоспособность и дееспособность
 

¡ Граждане – участники гражданских правоотношений, поэтому они относятся к субъ-
ектам гражданского права.
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