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Аннотация
В курсе лекций в краткой и доступной форме рассмотрены

все основные вопросы, предусмотренные государственным
образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Гражданское право». Книга позволит быстро
получить основные знания по предмету, а также качественно
подготовиться к зачету и экзамену. Для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических и экономических специальностей,
практикующих юристов, банкиров, менеджеров (управленцев),
сотрудников и руководителей кадровых служб, практических
работников, учащихся бизнес-школ, абитуриентов юридических
и экономических учебных заведений и всех, интересующихся
данной тематикой.
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 

Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА

 
 

§ 1. Понятие гражданского права
 

Чтение книг – престижно, современно, выгодно.
Знания – тоже капитал, который всегда с

тобой.
Шевчук Денис

Предмет гражданского права. Из курса теории государ-
ства и права известно, что право Российской Федерации об-
разует определенную систему, наиболее крупные звенья ко-
торой называются отраслями права. В качестве критериев
разграничения отраслей права обычно используют предмет



 
 
 

и метод правового регулирования. С помощью предмета и
метода можно не только выделить гражданское право из еди-
ной системы российского права, но и выявить также его осо-
бенности, которых вполне достаточно для того, чтобы у чи-
тателя сложилось ясное представление о гражданском праве
(Шевчук Д.А. Теория государства и права: конспект лекций).

Как и любая отрасль, гражданское право состоит из пра-
вовых норм, регулирующих соответствующие общественные
отношения. Предмет гражданского права также составляют
общественные отношения. Поэтому понятие предмета тес-
но связано с вопросом о том, какие общественные отноше-
ния регулируются нормами гражданского права? Без ответа
на данный вопрос трудно понять, что же представляет собой
гражданское право России. Однако ответ на данный вопрос
не так прост, как это может показаться на первый взгляд.
Дело в том, что круг общественных отношений, регулиру-
емых гражданским правом, необычайно обширен. Гражда-
не и организации, осуществляя предпринимательскую дея-
тельность, постоянно вступают между собой в обществен-
ные отношения, регулируемые нормами гражданского пра-
ва. Граждане в своей повседневной жизни, пользуясь услу-
гами различных организаций, также вступают в обществен-
ные отношения, регулируемые гражданским правом. Так,
отправляясь на работу на общественном транспорте, граж-
данин вступает с соответствующей транспортной организа-
цией в отношение, которое регулируется нормами граждан-



 
 
 

ского права. Сдавая по приезде в соответствующую органи-
зацию на хранение верхнюю одежду в гардероб, гражданин
становится участником общественного отношения, которое
также регулируется нормами гражданского права. Приобре-
тая необходимые ему продукты питания или промышленные
товары в магазине, гражданин участвует в общественных от-
ношениях, на которые также распространяются нормы граж-
данского права. Нормы гражданского права распространяют
свое действие и на отношения, которые периодически воз-
никают между самими гражданами. Например, при заклю-
чении ими договора займа, имущественного найма, дарения
и других не запрещенных законом договоров.

Гражданским правом регулируются и отношения, возни-
кающие в результате распространения о гражданине не соот-
ветствующих действительности сведений, которые порочат
его честь, достоинство или деловую репутацию.

Вместе с тем далеко не все отношения, участником кото-
рых становятся граждане, регулируются гражданским пра-
вом. Так, избирая депутатов в соответствующие органы
представительной власти, граждане становятся участниками
общественных отношений, которые регулируются государ-
ственным, а не гражданским правом (Шевчук Д.А. Избира-
тельное право и процесс в Российской Федерации: Конспект
лекций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2007). С другой стороны,
действие гражданского права распространяется и на такие
общественные отношения, в которых граждане вообще не



 
 
 

принимают участия. Так, нормами гражданского права ре-
гулируются отношения между организациями (юридически-
ми лицами), возникающие в процессе реализации произве-
денной продукции, перевозки ее на железнодорожном, мор-
ском, речном или воздушном транспорте, страхования это-
го груза, осуществления расчетов за поставленную продук-
цию и т. д. Гражданским правом регулируются отношения с
участием Российской Федерации, субьекгов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, например в случае
завещания гражданином своего имущества государству.

Круг общественных отношений, регулируемых граждан-
ским правом, настолько обширен и разнообразен, что, в
принципе, невозможно дать их исчерпывающий перечень.
Этого и не следует делать, так как в задачу гражданско-пра-
вовой науки входит не перечисление с возможно большей
точностью и тщательностью всех общественных отношений,
регулируемых гражданским правом, а выявление тех общих
свойств, которые и позволили объединить их в предмете од-
ной и той же отрасли, именуемой гражданским правом.

Первое, что бросается в глаза, это то, что гражданское
право имеет дело с имущественными отношениями. Под
имущественными обычно понимают такие общественные
отношения, которые возникают по поводу различного рода
материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг и иного имуще-
ства в широком смысле этого слова.

Однако гражданское право регулирует далеко не все



 
 
 

имущественные отношения, возникающие в нашем обще-
стве, а только определенную их часть, именуемую имуще-
ственно-стоимостными отношениями. К имущественно-сто-
имостным относятся в первую очередь товарно-денежные
отношения. Вместе с тем следует иметь в виду, что граждан-
ским правом регулируются и такие имущественные отноше-
ния, которые непосредственно не связаны с денежным об-
ращением и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными.
Например, отношения по обмену вещами, дарению и т. п.
Однако эти отношения, так же как и товарно-денежные, но-
сят стоимостный характер, поскольку все они связаны с дей-
ствием закона стоимости. В силу этого имущественные от-
ношения, входящие в предмет гражданского права, правиль-
нее именовать как имущественно-стоимостные отношения.

В условиях развитой денежной системы основную мас-
су имущественно-стоимостных отношений составляют то-
варно-денежные отношения. Успешное развитие объектив-
но существующих в нашем обществе товарно-денежных от-
ношений возможно лишь в том случае, если к ним будет
применяться адекватная правовая форма. Одна из причин
имевших место застойных явлений в нашей экономике свя-
зана с применением административных методов при регу-
лировании товарно-денежных отношений, когда товарно-де-
нежные отношения облекались в несвойственную, чуждую
им административно-правовую форму, которая меньше все-
го подходит к товарно-денежным отношениям. Между тем



 
 
 

многовековая практика правового регулирования показала,
что для нормального развития товарно-денежных отноше-
ний наиболее предпочтительной является гражданско-пра-
вовая форма. Так, производство необходимой обществу про-
дукции можно обеспечить в административном порядке, за-
ставив предприятие вопреки его экономическим интересам
выпускать эту продукцию. Однако практика показала, что
этот путь не ведет к изобилию и удовлетворению обществен-
ных потребностей. Предприятие, будучи не заинтересован-
ным в производстве данного вида продукции, всегда найдет
тысячу причин, по которым оно не смогло выполнить возло-
женное на него в административном порядке задание. Иная
ситуация складывается, если производство необходимой об-
ществу продукции осуществляется на основе заключенно-
го с предприятием договора, в котором нашли отражение
его экономические интересы и исполнение которого обеспе-
чивает предприятию их удовлетворение. В таких условиях
предприятие предпримет все от него зависящее для выпуска
необходимой обществу продукции, так как это соответству-
ет и его экономическим интересам. При этом не требуется
применения к предприятию каких-либо мер принудительно-
го характера со стороны государства.

Гражданское право тем и отличается от других отрас-
лей права, что располагает уникальным, веками отработан-
ным юридическим инструментарием, обеспечивающим ор-
ганизованность и порядок в общественном производстве без



 
 
 

непосредственного соприкосновения с аппаратом государ-
ственного принуждения путем воздействия на экотические
интересы участников общественного производства.

Переход нашей страны к рыночной экономике с неиз-
бежностью приводит к расширению сферы гражданско-пра-
вового регулирования имущественных отношений, склады-
вающихся в различных сферах деятельности. Так, на сме-
ну централизованному распределению материально-техни-
ческих ресурсов, осуществляемому в административно-пра-
вовом порядке, пришли биржевая, оптовая и иные формы
торговли, регулируемые нормами гражданского права. Уста-
навливаемые в административном порядке цены на произ-
веденную продукцию и товары народного потребления бы-
ли заменены на договорные цены, определение которых осу-
ществляется в гражданско-правовых формах. Распределяе-
мые ранее в административном порядке жилые помещения
переходят в собственность граждан. Права на эти помеще-
ния реализуются гражданами в рамках гражданско-право-
вых отношений. Земля, ее недра и другие природные объ-
екты втягиваются в гражданский оборот и становятся объ-
ектами гражданско-правовых сделок. Гражданское право –
необходимый элемент саморегулирующегося экономическо-
го механизма, именуемого рынком. Поэтому по мере станов-
ления рыночной экономики в нашей стране роль и значение
гражданского права в жизни общества неуклонно будут воз-
растать.



 
 
 

Другой составляющей частью предмета гражданского
права в соответствии со ст. 2 ГК являются личные неиму-
щественные отношения. Из самого названия вытекает, что
личные неимущественные отношения обладают, по крайней
мере, двумя признаками. Во-первых, указанные отношения
возникают по поводу неимущественных (духовных) благ, та-
ких, как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражда-
нина, наименование юридического лица, авторское произве-
дение, изобретение, промышленный образец и т. п. Во-вто-
рых, личные неимущественные отношения неразрывно свя-
заны с личностью участвующих в них лиц. В этих отноше-
ниях проявляется индивидуальность отдельных граждан или
организаций и осуществляется оценка их нравственных и
иных социальных качеств.

Таким образом, под личными неимущественными отно-
шениями следует понимать возникающие по поводу неиму-
щественных благ общественные отношения, в которых осу-
ществляется индиввдуализация личности гражданина или
организации посредством выявления и оценки их нравствен-
ных и иных социальных качеств.

Так, если гражданин написал роман, то между ним и все-
ми окружающими его лицами по поводу созданного им про-
изведения возникает личное неимущественное отношение,
в котором проявляются индивидуальные творческие, нрав-
ственные и иные социальные качества писателя, нашедшие
отражение в его произведении, и эти свойства получают со-



 
 
 

ответствующую оценку со стороны читателей. Это личное
неимущественное отношение регулируется нормами граж-
данского права, в соответствии с которыми писатель наделя-
ется правом авторства на созданное им произведение; пра-
вом использовать или разрешать использовать произведение
под подлинным именем автора, псевдонимом, либо без обо-
значения имени, то есть анонимно (право на имя); правом
обнародовать или разрешать обнародовать произведение в
любой форме (право на обнародование); правом на защиту
произведения, включая его название, от всякого искажения
или иного посягательства, способного нанести ущерб чести
и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК гражданским правом регу-
лируются те личные неимущественные отношения, которые
связаны с имущественными. Отсюда следует, что личные
неимущественные отношения, не связанные с имуществен-
ными, гражданским правом не регулируются. Такое удале-
ние из предмета гражданского права личных неимуществен-
ных отношений, не связанных с имущественными, представ-
ляется мало обоснованным. Если личные неимущественные
отношения тяготеют к предмету гражданского права, то они
должны им регулироваться независимо от того, связаны они
с имущественными отношениями или нет. В силу этого ци-
вилистическая наука не должна ограничиваться описанием
правил, содержащихся в Гражданском кодексе и других нор-
мативных актах гражданского законодательства. В ее зада-



 
 
 

чу входит обоснование предметного единства гражданского
права. Для этого недостаточно констатировать, что граждан-
ским правом регулируются имущественно-стоимостные и
личные неимущественные отношения. Необходимо, несмот-
ря на внешнюю противоположность этих двух составных ча-
стей предмета гражданского права, выявить то общее свой-
ство, которое и позволяет объединить имущественно-стои-
мостные и личные неимущественные отношения в предмете
одной и той же отрасли – гражданском праве.

Имущественно-стоимостные отношения предполагают
взаимную оценку участниками этих отношений количества
и качества труда, воплощенного в том материальном благе,
по поводу которого эти отношения складываются. Личные
неимущественные отношения, в свою очередь, предполага-
ют взаимную оценку их участниками индивидуальных ка-
честв личности, участвующей в этих отношениях. Взаимо-
оценочный характер имущественно-стоимостных и личных
неимущественных отношений и составляет то общее свой-
ство, которое позволяет объединить их в предмете граждан-
ского права. Во избежание недоразумения следует отметить,
что оценочный характер носят все общественные отноше-
ния. Однако взаимооценочный признак характерен только
для тех общественных отношений, которые входят в пред-
мет гражданского права. Наличие этого общего признака и
обусловливает принципиальное единство всех имуществен-
но-стоимостных и личных неимущественных отношений, в



 
 
 

какой бы сфере деятельности человека они ни возникали и
каков бы ни был их субъектный состав.

В имущественных отношениях взаимная оценка прояв-
ляется в стоимостной форме, а в неимущественных – в ви-
де нравственной и иной социальной оценки личных качеств
граждан и организаций. Поскольку стоимостная оценка име-
ет место только в имущественно-стоимостных отношениях,
а нравственная и иная социальная оценка личных качеств
граждан и организаций – в личных неимущественных отно-
шениях, то и предмет гражданского права можно определить
как взаимооценочные общественные отношения в виде иму-
щественно-стоимостных и личных неимущественных отно-
шений.

Метод гражданско-правового регулирования. Если поня-
тие предмета гражданского права связано с вопросом о том,
какие общественные отношения регулируются гражданским
правом, то понятие метода – с вопросом о том, как эти обще-
ственные отношения регулируются нормами гражданского
права. Поэтому между предметом и методом правового ре-
гулирования существует весьма жесткая связь. Метод пред-
определяется особенностями предмета правового регулиро-
вания. Наличие общего родового свойства, присущего всем
общественным отношениям, входящим в предмет граждан-
ского права, предопределяет и применение к ним единого
метода правового регулирования.

Общественные отношения, составляющие предмет граж-



 
 
 

данского права, носят взаимооценочный характер. Взаимная
же оценка участников общественных отношений может пра-
вильно формироваться лишь при условии равенства оцени-
вающих сторон. Поэтому имущественно-стоимостные и лич-
ные неимущественные отношения получают наиболее пол-
ное развитие только в том случае, если они регулируются
на основе юридического равенства сторон. Из этого логично
вытекает, что в гражданском праве применяется метод юри-
дического равенства сторон.

Юридическое равенство сторон в гражданском праве
означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотно-
шении не может предопределять поведение другой стороны
только в силу занимаемого ею в правоотношении положе-
ния, как это имеет место, например, в административном
правоотношении. Применение метода юридического равен-
ства сторон обеспечивает участникам гражданских правоот-
ношений независимость и самостоятельность, позволяет им
проявлять инициативу и предприимчивость, совершать лю-
бые действия, не запрещенные законом, что имеет чрезвы-
чайно важное значение для развития гражданского оборота
в условиях рыночной экономики.

Таким образом, гражданское право можно определить
как совокупность правовых норм, регулирующих на на-
чалах юридического равенства сторон имущественно-стои-
мостные и личные неимущественные отношения.

Проблемы предмета и метода гражданско-правового регу-



 
 
 

лирования. Вопрос о предмете и методе гражданского права
носит дискуссионный характер. В литературе высказываются
и другие суждения. В частности, спорным является само по-
нятие имущественных отношений, регулируемых граждан-
ским правом. Ряд авторов полагают, что необходимо отгра-
ничить имущественные отношения от материальных, произ-
водственных и экономических. Необходимость такого раз-
граничения обычно объясняется так, что материальные, про-
изводственные и экономические отношения носят объектив-
ный характер и поэтому не могут регулироваться нормами
права. Между тем человек не в состоянии изменить законы,
по которым развиваются материальные, производственные
и экономические отношения. Однако он может либо уско-
рить их развитие в соответствии с существующей объектив-
ной закономерностью, либо затормозить развитие этих отно-
шений, что неоднократно имело место в истории развития
общества. Сделать это можно, лишь оказывая определенное
воздействие на рассматриваемые отношения, в том числе и
посредством их правового регулирования.

Более обоснованной представляется позиция тех авторов,
которые считают, что понятия производственных, матери-
альных, экономических и имущественных отношений с раз-
ных сторон отражают различные свойства одних и тех же об-
щественных отношений, возникающих в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления материальных
благ. Так, термин «материальные» отражает тот факт, что



 
 
 

характер указанных отношений определяется материальны-
ми условиями жизни людей. Поскольку рассматриваемые
общественные отношения возникают в процессе производ-
ства, их называют производственными отношениями. Тер-
мин «экономические» употребляется в тех случаях, когда
важно подчеркнуть, что складывающиеся в процессе про-
изводства общественные отношения составляют экономиче-
ский базис общества. Чтобы отразить связь этих отношений
с материальными благами (имуществом), их называют иму-
щественными отношениями.

Различные критерии предлагаются и для отграничения
имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом, от имущественных отношений, входящих в пред-
меты других отраслей. Так, С. Н. Братусь специфический
признак имущественных отношений, входящих в предмет
гражданского права, усматривает в имущественной само-
стоятельности их субъектов; С. С. Алексеев-в имуществен-
но распорядительной самостоятельности участников имуще-
ственных отношений. А. В. Дозорцев в качестве такого кри-
терия использует признак обособленного в обороте имуще-
ства. Ю. К… Толстой считает, что в качестве искомого при-
знака выступает равенство участников имущественных от-
ношений, регулируемых гражданским правом. Некоторые из
этих взглядов нашли отражение и в действующем законода-
тельстве. Так, ст. 2 ГК устанавливает, что гражданское зако-
нодательство регулирует имущественные и связанные с ни-



 
 
 

ми личные неимущественные отношения, основанные на ра-
венстве, автономии воли и имущественной самостоятельно-
сти их участников.

Для изложенных выше позиций характерна одна общая
черта: в качестве предметного признака гражданского пра-
ва в них используются свойства не самих общественных от-
ношений, а их участников или имущества, по поводу кото-
рого возникают эти отношения. Между тем специфический
признак (положение) участников имущественных отноше-
ний определяется характером этих отношений, а не наобо-
рот. Поэтому положение, в котором оказываются участни-
ки общественных отношений, зависит от особенностей тех
имущественных отношений, в которых они участвуют. Эко-
номические же признаки имущества существуют не сами по
себе, а предопределяются особенностями тех общественных
отношений, которые складываются по поводу этого имуще-
ства. В силу этого предметный признак гражданского права
правильнее искать в специфике самих имущественных от-
ношений, а не в особенностях положения, занимаемого их
участниками, или имущества, по поводу которого эти отно-
шения возникают. В качестве такого специфического при-
знака может быть использован стоимостный характер иму-
щественных отношений, входящих в предмет гражданского
права.

По-разному в литературе объясняется и включение в
предмет гражданского права личных неимущественных от-



 
 
 

ношений. Одни авторы полагают, что личные неимуще-
ственные отношения регулируются гражданским правом в
силу их связанности с имущественными отношениями. Од-
нако связанность различных общественных отношений не
означает их однородности и сама по себе не может служить
основанием для включения указанных отношений в пред-
мет одной и той же отрасли права. Так, отношения по по-
воду предоставления гражданам жилой площади и отноше-
ния социального найма жилой площади неразрывно связа-
ны между собой. Однако регулируются они различными от-
раслями: первые-административным, вторые-гражданским
правом. Наоборот, между дарением и строительным подря-
дом нет тесной связи, но тем не менее они входят в пред-
мет одной и той же отрасли гражданского права. Другие уче-
ные полагают, что личные неимущественные отношения, бу-
дучи нетипичными для гражданского права, оказались втя-
нутыми в сферу гражданско-правового регулирования, так
как для них стало возможным использовать уже сложив-
шийся метод гражданско-правового регулирования. Однако
и в этом случае возникает вопрос, почему именно личные
неимущественные отношения оказались втянутыми в сфе-
ру гражданско-правового регулирования. По всей видимо-
сти, личные неимущественные отношения обладают таким
общим свойством с имущественно-стоимостными отноше-
ниями, которое и позволило распространить на них граж-
данско-правовой метод регулирования общественных отно-



 
 
 

шений. В качестве такого обобщающего признака Ю. К. Тол-
стой рассматривает равенство сторон в имущественно-сто-
имостных и личных неимущественных отношениях. Между
тем положение, в котором оказываются участники регулиру-
емых правом общественных отношений, зависит от того, ка-
кой метод правового регулирования избран законодателем.
Если признать, что сторона общественных отношений, вхо-
дящих в предмет гражданского права, находится в равном
положении и без их правового регулирования, то становит-
ся бессмысленным само правовое регулирование указанных
отношений методом равноправия, который, как считает Ю.
К. Толстой, является специфическим методом гражданского
права'. Обобщающим признаком, позволяющим объединить
имущественно-стоимостные и личные неимущественные от-
ношения в предмете одной отрасли, является их взаимооце-
ночный характер, который и предопределяет применение к
ним единого метода правового регулирования – метода юри-
дического равенства сторон.

Спорным в цивилистической науке является и вопрос о
методе гражданско-правового регулирования. Широкое рас-
пространение получило мнение о том, что нельзя сводить
отраслевой метод правового регулирования к какому-то од-
ному приему, способу, используемому законодателем в дан-
ной отрасли права. Метод – это совокупность приемов, спо-
собов воздействия на общественные отношения, совокуп-
ность юридических особенностей данной отрасли. Такое по-



 
 
 

нятие метода можно использовать для раскрытия содержа-
ния гражданско-правовой формы, отразив в нем все много-
образие различных приемов и способов воздействия на мно-
гочисленные общественные отношения, входящие в предмет
гражданского права. Однако, как невозможно перечислить
все общественные отношения, входящие в предмет граждан-
ского права, так невозможно и привести все приемы и спосо-
бы воздействия на них, применяемые в гражданском праве.
Поэтомутакое понятие отраслевого метода непригодно для
использования его в качестве критерия разграничения от-
раслей российского права. Метод как критерий, индивиду-
ализирующий гражданско-правовую отрасль в системе рос-
сийского права, должен характеризоваться только одной чер-
той, но такой, которая присуща любой норме гражданского
права. В качестве такой черты и выступает юридическое ра-
венство сторон.

 
§ 2. Отграничение гражданского

права от смежных отраслей права
 

Гражданское и административное право. Представление
о гражданском праве будет более полным и ясным в случае
его четкого и последовательного размежевания с примыкаю-
щими к нему иными отраслями права. Любая деятельность
человека требует определенной организации. Поэтому в лю-
бой сфере деятельности человека неизбежно складываются



 
 
 

организационные отношения. Те организационные отноше-
ния, которые возникают в сфере производства, распределе-
ния, обмена или потребления, самым тесным образом свя-
заны с возникающими там же имущественно-стоимостны-
ми отношениями. Так, для занятия строительной деятельно-
стью необходимо получить лицензию от компетентного орга-
на государственного управления. Поэтому между строитель-
ной организацией и органом государственного управления
возникает организационное отношение по получению ли-
цензии, тесно связанное с имущественно-стоимостными от-
ношениями, в которые вступает строительная организация
в процессе выполнения строительных работ. Однако при-
рода организационных отношений предопределяет их пра-
вовое регулирование посредством обязывающих предписа-
ний, опирающихся на властные полномочия органа государ-
ственного управления. Поэтому складывающиеся в различ-
ных сферах деятельности человека организационные отно-
шения, как бы тесно они ни были связаны с имуществен-
но-стоимостными отношениями, регулируются нормами ад-
министративного права, в кагором применяется метод вла-
сти-подчинения. Так, нормами административного права ре-
гулируются отношения между соответствующими комитета-
ми по управлению государственным имуществом и находя-
щимися в их ведении государственными учреждениями по
наделению последних необходимым имуществом.

Гражданское и трудовое право. Для разграничения граж-



 
 
 

данского и трудового права принципиальное значение имеет
то обстоятельство, что в соответствии со сложившейся в на-
шей стране традицией рабочая сила не признавалась, а зача-
стую и сейчас не признается товаром. В силу этого полага-
ют, что имущественные отношения, возникающие в резуль-
тате найма рабочей силы, не носят стоимостного характера.
Поэтому их правовое регулирование должно осуществлять-
ся особой самостоятельной отраслью трудового права.

Однако по мере перехода к рыночной экономике и фор-
мирования рынка труда все более явственно просматривает-
ся товарный характер отношений, возникающих по поводу
трудовой деятельности человека. Поэтому указанные отно-
шения, в принципе, должны входить в предмет гражданского
права и регулироваться соответствующим структурным под-
разделением гражданского законодательства.

В настоящее же время в сфере правового регулирования
трудовых отношений используются лишь некоторые граж-
данско-правовые элементы и сохраняется исторически сло-
жившаяся практика правового регулирования трудовых от-
ношений без учета их стоимостного характера. Последнее
является одной из причин неэффективности нашего произ-
водства. Несмотря на это, практика правового регулирова-
ния трудовых отношений без учета их стоимостного характе-
ра находит свое теоретическое обоснование в подавляющем
большинстве работ представителей науки трудового права.

Гражданское и природоресурсовое право. Поскольку зем-



 
 
 

ля, ее недра, леса, воды и другие природные объекты не со-
зданы трудом человека, а даны ему самой природой, долгое
время считалось) что возникающие по поводу природных
объектов отношения также лишены стоимостного признака
и поэтому должны регулироваться нормами особой отрасли,
именуемой природоресурсовым правом. В настоящее вре-
мя земля и другие природные объекты втягиваются в товар-
ный оборот, и складывающиеся по поводу их имуществен-
ные отношения приобретают стоимостный характер, вклю-
чаясь тем самым в предмет гражданского права. Подтвер-
ждением тому служит глава 17 ГК «Право собственности и
другие вещные права на землю».

Гражданское и финансовое право. Имущественные отно-
шения, которые возникают в процессе деятельности орга-
нов государственного управления в связи с накоплением де-
нежных средств и распределением их на общегосударствен-
ные нужды, лишены стоимостного признака. В рамках ука-
занных отношений деньги не выступают как мера стоимо-
сти, а выполняют функцию средства накопления. Их движе-
ние осуществляется по прямым безэквивалентным связям,
не носящим взаимооценочного, а стало быть и стоимостного
характера. Поэтому указанные имущественные отношения
регулируются нормами финансового права. Это нашло отра-
жение в п. Зет. 2 ГК, в котором предусмотрено, что к имуще-
ственным отношениям, основанным на административном
или ином властном подчинении одной стороны другой, в том



 
 
 

числе к налоговым и другим финансовым и административ-
ным отношениям, гражданское законодательство не приме-
няется, если иное не предусмотрено законодательством.

Вместе с тем между властным органом государственного
управления и участником гражданского оборота могут скла-
дываться правоотношения, основанные не только на власт-
ном подчинении одной стороны другой, но и на юридиче-
ском равенстве сторон. В последнем случае к указанным
правоотношениям применяются нормы гражданского, а не
налогового, финансового или иного административного за-
конодательства. Так, в случае причинения вреда имуществу
юридического лица работником налоговой полиции при ис-
полнении им своих служебных обязанностей между соответ-
ствующим органом налоговой полиции и указанным юриди-
ческим лицом складывается имущественное правоотноше-
ние, в рамках которого орган налоговой полиции не облада-
ет властными полномочиями и находится в юридически рав-
ном положении с организацией, которой был причинен иму-
щественный вред работником налоговой полиции.

Дискуссия о семейном праве. Семья представляет собой
экономическую ячейку общества. Поэтому между членами
семьи не могут не устанавливаться имущественные отно-
шения. Однако характер этих отношений получил различ-
ную оценку в литературе. В условиях социалистического об-
щества большинство авторов пришло к выводу о том, что
складывающиеся между членами семьи имущественные от-



 
 
 

ношения в силу их сугубо личного характера утрачивают
стоимостный признак и поэтому должны регулироваться не
гражданским правом, а особой самостоятельной отраслью –
семейным правом.

Во многом данный вывод был предопределен стремлени-
ем подчеркнуть качественное различие между семейными
отношениями в социалистическом и буржуазном обществе.

По мере перехода к рыночной экономике характер иму-
щественных отношений, возникающих между членами се-
мьи, меняется. В условиях рыночной экономики имуще-
ственно-стоимостные отношения устанавливаются между
всеми участниками гражданского оборота. Не составляют
исключения и имущественные отношения между членами
семьи. Личный характер взаимоотношений между членами
семьи действительно накладывает особый отпечаток на воз-
никающие между ними имущественные отношения, но не
меняет их природы, предопределенной товарным характе-
ром производства. В противном случае семья не

может выполнять функцию экономической ячейки обще-
ства, основанного на товарном производстве. Имуществен-
ные отношения, складывающиеся внутри экономической
ячейки общества, не могут качественно отличаться от иму-
щественных отношений, господствующих в данном обще-
стве. Поэтому имущественные отношения между членами
семьи в условиях рыночной экономики неизбежно приобре-
тают стоимостный характер. Подтверждением тому служат



 
 
 

последние изменения в семейном законодательстве, связан-
ные с расширением сферы гражданско-правового инстру-
ментария в регулировании семейных отношений. Так, в со-
ответствии с новым СК РФ допускается заключение брачно-
го контракта, возможность перехода от общей совместной
к общей долевой или раздельной собственности супругов
и т.  д. Стоимостный характер имущественных отношений
между членами семьи обусловил также перевод целого ря-
да правовых норм, которые традиционно «прописывались»
в  актах брачно-семейного законодательства, в ГК. (ст.31–
41, 47, 256 и др.). Взаимооценочный характер носят и лич-
ные неимущественные отношения с участием членов семьи.
Наличие в отношениях между членами семьи и с их уча-
стием предметного признака гражданского права (взаимо-
оценочный характер отношений) неизбежно предопределяет
необходимость применения к ним общих норм гражданско-
го права. Поэтому ст. 4 СК РФ устанавливает, что к имуще-
ственным и личным неимущественным отношениям меж-
ду членами семьи, не урегулированным семейным законода-
тельством, применяется гражданское законодательство по-
стольку, поскольку это не противоречит существу семейных
отношений.

С учетом изложенного предпочтительнее в настоящее
время позиция тех авторов, которые рассматривают семей-
ное право как внутреннее структурное подразделение граж-
данского права. При этом по своему логическому объему



 
 
 

и специфике семейное право образует наиболее крупное
структурное подразделение гражданского права, именуемое
подотраслью гражданского права.

 
§ 3. Принципы гражданского права

 
Понятие принципов гражданского права. Под принци-

пами гражданского права понимаются основные начала
гражданско-правового регулирования общественных отно-
шений. Принципы гражданского права пронизывают все
гражданское законодательство, отражая его наиболее су-
щественные свойства. Поэтому правильное понимание и
применение норм гражданского законодательства возможно
только с учетом общих принципов гражданского права.

Принципы гражданского права не только пронизывают
насквозь все гражданское законодательство, «растворяясь»
в его правовых нормах но и, будучи «извлеченными» из всей
массы гражданского законодательства, нашли свое непо-
средственное отражение в ст. 1 ГК. Значение такого зако-
нодательного решения трудно переоценить. Законодатель-
но закрепленные в ст. 1 ГК принципы гражданского права
могут непосредственно применяться при регулировании об-
щественных отношений, входящих в предмет гражданского
права. В частности, принципы гражданского права приме-
няются, если есть пробелы в гражданском законодательстве
и возникает необходимость в применении аналогии права.



 
 
 

Это означает, что для регулирования общественных отноше-
ний, не урегулированных конкретной нормой гражданского
права, применяются основные начала гражданского законо-
дательства, то есть принципы гражданского права. К таким
принципам гражданского права относятся следующие:

1.  Принцип дозволительной направленности граждан-
ско-правового регулирования.

2. Принцип равенства правового режима для всех субъек-
тов гражданского права.

3.  Принцип недопустимости произвольного вмешатель-
ства в частные дела.

4. Принцип неприкосновенности собственности.
5. Принцип свободы договора.
6. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и фи-

нансовых средств на всей территории Российской Федера-
ции.

Принцип дозволительной направленности граждан-
ско-правового регулирования. Значение данного принципа
в условиях рыночной экономики чрезвычайно велико. Ры-
ночная экономика может успешно развиваться только в том
случае, если субъекты гражданского права обладают необхо-
димой свободой, проявляют предприимчивость, инициативу
и иную активность в сфере гражданского оборота. Послед-
нее было бы невозможно без воплощенного в нормах граж-
данского права принципа дозволительной направленности
гражданско-правового регулирования общественных отно-



 
 
 

шений. Содержащиеся в гражданском законодательстве нор-
мы права сформулированы на базе общего правила: «разре-
шено все то, что не запрещено законом». В соответствии с
этим правилом субъекты гражданского права могут совер-
шать любые действия, не запрещенные законом. В частно-
сти, граждане и юридические лица, наделенные общей пра-
воспособностью, могут заниматься любыми видами пред-
принимательской и иной деятельности, не запрещенной за-
коном (ст. 18, 49 ГК).

Другим проявлением рассматриваемого принципа явля-
ется то обстоятельство, что большинство норм гражданско-
го права носит диспозитивный характер. Применение этих
норм всецело зависит от усмотрения участников граждан-
ского оборота. Они могут исключить применение диспози-
тивной нормы к своим отношениям, могут изменить ее со-
держание в целом или какой-либо ее части и т. д. Благода-
ря тому, что в основе гражданского законодательства лежат
диспозитивные нормы, субъекты гражданского права могут
реализовывать свою правоспособность по своему усмотре-
нию, приобретать субъективные права или не приобретать
их, выбирать конкретный способ их приобретения, регули-
ровать по своему усмотрению содержание правоотношения,
участниками которого они являются, распоряжаться при-
надлежащими им субъективными правами, прибегать или не
прибегать к мерам защиты нарушенного права и т. д.

Субъекты гражданского права могут приобретать права



 
 
 

и возлагать на себя обязанности, не только предусмотрен-
ные законом и иными правовыми актами, но и такие права и
обязанности, которые не предусмотрены гражданским зако-
нодательством, если они не противоречат общим началам и
смыслу гражцанского законодательства (ст. 8 ГК).

Наиболее эффективное развитие гражданского оборота
происходит тогда, когда его участники вступают в отноше-
ния друг с другом и осуществляют свою деятельность в рам-
ках этих отношений в соответствии со своими интересами,
воплощенными в принадлежащих им правах. С учетом это-
го гражданское законодательство устанавливает, что субъек-
ты гражданского права по своему усмотрению осуществля-
ют принадлежащие им гражданские права (п. 1  ст. 9  ГК).
Усмотрение субъектов гражданского права при осуществле-
нии принадлежащих им прав опирается только на их иму-
щественные и иные интересы. Никто не вправе диктовать
участникам гражданских правоотношений, как осуществ-
лять принадлежащие им права.

Вместе с тем свобода усмотрения участников граждан-
ских правоотношений не безгранична и существует в опре-
деленных юридических рамках. Действующее законодатель-
ство устанавливает соответствующие пределы осуществле-
ния гражданских прав. Так, в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК не
допускается использование гражданских прав в целях огра-
ничения конкуренции. В п. З ст. 55 Конституции РФ и п.
2 ст. 1 ГК установлено, что гражданские права могут быть



 
 
 

ограничены на основании федерального закона только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. В этих нормах находит отражение
наиболее оптимальное сочетание частного и публичного ин-
тереса в гражданском обществе.

Участник гражданского правоотношения может восполь-
зоваться принадлежащим ему правом, а может и не восполь-
зоваться, отказавшись от его осуществления. При этом отказ
граждан и юридических лиц от осуществления принадлежа-
щих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 9 ГК). В
частности, не прекращает существования права на судебную
защиту нарушенного гражданского права оговорка, сделан-
ная сторонами в договоре о том, что все разногласия между
ними решаются путем переговоров без обращения в суд за
разрешением возникшего спора.

Поскольку осуществление и защита гражданских прав за-
висят от усмотрения участников гражданского оборота, ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления, а
также иные лица не вправе понуждать участников граждан-
ских правоотношений к осуществлению или защите их субъ-
ективных прав. Правовые акты также не могут устанавли-
вать обязанность участников гражданских правоотношений
по осуществлению или защите принадлежащих им прав и



 
 
 

тем более вводить санкции в отношении тех лиц, которые не
предъявляют иски о защите нарушенных гражданских прав,
как это имело место в недалеком прошлом.

Принцип равенства правового режима для всех субъек-
тов гражданского права. Этот принцип означает, что ни один
субъект в гражданском праве не обладает какими-либо пре-
имуществами перед другими субъектами гражданского пра-
ва. Одним из проявлений указанного принципа является то,
что одни и те же нормы права распространяются на отноше-
ния с участием граждан и на отношения с участием органи-
заций, Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований.

Этот принцип проходит через все структурные подразде-
ления гражданского законодательства. Так, если в ранее дей-
ствовавшем законодательстве предусматривалось два срока
исковой давности: три года для отношений с участием граж-
дан и один год для отношений между организациями, то в
ныне действующем законодательстве закреплен единый для
всех субъектов гражданского права трехгодичный срок иско-
вой давности. В подотрасли «право собственности и другие
вещные права» этот принцип воплощен в правиле о том, что
права всех собственников защищаются равным образом (п.
4 ст. 212 ГК), что внесло существенные изменения в ранее
действовавшее законодательство, предусматривавшее повы-
шенную защиту социалистических форм собственности.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства



 
 
 

в частные дела. Содержащиеся в гражданском законодатель-
стве нормы права выражают в первую очередь частные ин-
тересы участников гражданского оборота. В соответствии с
этим в указанных нормах воплощен принцип недопустимо-
сти произвольного вмешательства в частные дела. Это озна-
чает, что органы государственной власти и местного само-
управления и любые иные лица не вправе вмешиваться в
частные дела субъектов гражданского права, если они осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с требовани-
ями законодательства. Так, органы государственной власти
и местного самоуправления не вправе указывать гражданам
и юридическим лицам, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность, какие товары (работы, услуги) им произ-
водить, на каких условиях и по каким ценам их реализовы-
вать.

Статья 23 Конституции РФ предусматривает право каж-
дого на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну. В п. 1  ст. II Закона «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» содержится запрет на
сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни.

Следует иметь в виду, что не допускается только произ-
вольное вмешательство в частные дела. В тех случаях, когда
частные интересы входят в противоречие с публичным инте-
ресом, гражданское законодательство допускает вмешатель-
ство в частные дела граждан и юридических лиц. В этих слу-



 
 
 

чаях в гражданское законодательство вкрапливаются пуб-
лично-правовые элементы, без которых не может обойтись
ни одно гражданское общество. Так, в соответствии с п. 1 ст.
49 ГК отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законом, юридическое лицо может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).

Принцип неприкосновенности собственности. Этот прин-
цип закладывает основы имущественного порядка в эконо-
мике. В соответствии с этим принципом нормы граждан-
ского права обеспечивают собственникам возможность ста-
бильного осуществления правомочий по владению, пользо-
ванию и распоряжению принадлежащим им имуществом,
без чего невозможно функционирование не только рыноч-
ной, но и, в принципе, любой экономики. Ни один субъ-
ект гражданского права не может быть лишен своего иму-
щества иначе, чем по решению суда (п. 3 ст. 35 Конститу-
ции РФ). Чрезвычайно важным обстоятельством является
то, что решение суда о прекращении права собственности
может быть вынесено только в случаях, прямо предусмот-
ренных законом. Перечень оснований прекращения права
собственности помимо воли собственника, содержащийся в
ст. 235 ГК, является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит. Нормы гражданского права защи-
щают собственность граждан, юридических лиц и других
субъектов гражданского права от посягательства со стороны
любых лиц, включая органы государственной власти и орга-



 
 
 

ны местного самоуправления.
Принцип свободы договора. Этот принцип предусматри-

вает свободу усмотрения субъектов гражданского права как
в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида до-
говора и условий, на которых он будет заключен. Закрепле-
ние этого принципа в гражданском праве означает отказ за-
конодателя от понуждения к заключению договора на осно-
ве обязательных для сторон планово-административных ак-
тов. Это является чрезвычайно важным в условиях рыноч-
ной экономики, не допускающей административного вмеша-
тельства в гражданский оборот.

Вместе с тем в отдельных случаях в общественных инте-
ресах в гражданском законодательстве имеются и отступле-
ния от указанного принципа. Так, не допускается отказ ком-
мерческой организации от заключения публичного догово-
ра при наличии возможности предоставить потребителю со-
ответствующие товары, услуги, выполнить для него соответ-
ствующие работы (п. 3 ст. 426 ГК).

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и фи-
нансовых средств на всей территории Российской Федера-
ции. Единый рынок не терпит каких-либо внутренних гра-
ниц и барьеров. Поэтому ст. 8 Конституции РФ и п. 3  ст.
1 ГК устанавливают, что товары, услуги и финансовые сред-
ства свободно перемещаются на всей территории Россий-
ской Федерации. В соответствии с указанным принципом
субъекты Российской Федерации и другие лица не вправе



 
 
 

устанавливать какие-либо местные правила, препятствую-
щие свободному перемещению товаров, услуг и финансо-
вых средств в едином экономическом пространстве Россий-
ской Федерации. На всей территории Российской Федерации
должны быть одни и те же «правила игры» при осуществле-
нии предпринимательской или иной деятельности, реализу-
емой в рамках гражданских правоотношений.

На территории Российской Федерации не допускается
установление таможенных границ, пошлин, сборов и ка-
ких-либо иных препятствий для свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств. Так, в соответствии с
п. 1 ст. 7 Закона «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рынках» не допускает-
ся издание актов или совершение действий, устанавливаю-
щих запреты на продажу (покупку, обмен, приобретение) то-
варов из одного региона Российской Федерации, республи-
ки, края, области, района, города, района в городе в другой.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вво-
диться в соответствии с федеральным законом только в том
случае, если это необходимо для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культур-
ных ценностей (ст. 74 Конституции РФ).

 
§ 4. Система гражданского права

 
Понятие и значение системы гражданского права. Нормы



 
 
 

гражданского права, регулирующие на основе юридическо-
го равенства сторон имущественно-стоимостные и личные
неимущественные отношения, расположены не хаотично, а
находятся в определенной системе. Система гражданского
права складывается объективно и покоится на специфиче-
ских особенностях общественных отношений, входящих в
предмет гражданского права. При этом общие свойства мно-
гочисленных общественных отношений, входящих в пред-
мет гражданского права, предопределяют единство их пра-
вового регулирования, а специфические признаки конкрет-
ных видов этих отношений – дифференциацию их правово-
го регулирования.

Системное расположение норм гражданского права имеет
не только теоретическое, но и важное практическое значение
как для правотворческих, так и для правоприменительных
органов. В случае принятия нового нормативного акта, со-
держащего гражданско-правовые нормы, необходимо выяс-
нить, насколько их содержание согласуется с уже существу-
ющими правовыми нормами. Это легко сделать, если нормы
гражданского права расположены в определенной системе, и
чрезвычайно трудно, если они находятся в хаотичном состо-
янии. Отыскать и применить к конкретному случаю соответ-
ствующую ему норму гражданского права также легче, если
эти нормы систематизированы по определенным критериям.

Общая часть гражданского права. Однородность обще-
ственных отношений, входящих в предмет гражданского



 
 
 

права, позволяет выделить такие нормы гражданского пра-
ва, которые применимы при регулировании любых имуще-
ственно-стоимостных и личных неимущественных отноше-
ний. Совокупность этих правовых норм составляет общую
часть гражданского права. Значение общей части в граж-
данском праве трудно переоценить. Она отражает однород-
ность предмета отраслевого регулирования, служит объеди-
няющим началом для всех отраслевых норм, выражает общ-
ность их юридического содержания. Общая часть позволя-
ет устранить разнобой в правовом регулировании схожих по
своей природе общественных отношений и обеспечить необ-
ходимое единство гражданско-правового регулирования об-
щественных отношений, возникающих в отдельных сферах
деятельности граждан и организаций. В частности, благо-
даря нормам общей части гражданского права осуществле-
но единообразное регулирование имущественно-стоимост-
ных отношений между гражданами, между юридическими
лицами, между юридическими лицами и гражданами во всех
сферах деятельности: в области предпринимательской, бы-
товой или интеллектуальной деятельности; в  области про-
мышленности, транспорта, строительства, сельского хозяй-
ства, торговли, бытового обслуживания, жилищно-комму-
нального хозяйства и т. п.

Общая часть в гражданском праве дает несомненные юри-
дико-технические преимущества, позволяющие избежать
массы практических неудобств, вызванных ростом числа



 
 
 

взаимных отсылок или ненужного дублирования правовых
норм в различных структурных подразделениях гражданско-
го права. Так, предусмотренные многочисленными граждан-
ско-правовыми институтами субъективные права подлежат
защите в пределах срока исковой давности. Чтобы не повто-
рять в каждом правовом институте правила об исковой дав-
ности, они как бы «выносятся за скобки» и включаются в об-
щую часть, приобретая тем самым общее значение для всех
институтов гражданского права. То же самое происходит и
с другими гражданско-правовыми нормами, имеющими об-
щее значение для всех институтов гражданского права. Тем
самым значительно сокращается объем гражданского зако-
нодательства и облегчается его практическое использование.

Подотрасли гражданского права. Нараду с общими ро-
довыми признаками общественные отношения, входящие
в предмет гражданского права, характеризуются специфи-
ческими особенностями, предопределяющими внутреннюю
структурную дифференциацию гражданского права. По сво-
им специфическим особенностям, оказывающим наиболее
заметное влияние на характер правового регулирования, в
предмете гражданского права выделяются следующие виды
общественных отношений: отношения собственности и ана-
логичные им отношения, отношения экономического оборо-
та, личные неимущественные отношения, отношения по по-
воду результатов творческой деятельности, семейные отно-
шения, наследственные отношения. В соответствии с этим



 
 
 

внутри гражданского права можно выделить шесть подот-
раслей: право собственности и другие вещные права, обяза-
тельственное право, личные неимущественные права, право
на результаты творческой деятельности, семейное право, на-
следственное право.

Каждая из указанных выше подотраслей также имеет свой
предмет и метод правового регулирования. Так, в предмет
такой подотрасли, как право собственности и другие вещ-
ные права, входят отношения, опосредующие процесс при-
своения материальных благ. Присвоение же материальных
благ предполагает известную имущественную самостоятель-
ность и независимость субъекта присвоения. Поэтому при
регулировании рассматриваемых отношений на основе юри-
дического равенства сторон применяется подотраслевой ме-
тод предоставления управомоченному лицу наиболее пол-
ной имущественно-распорядительной самостоятельности.

Предмет обязательственного права составляют отноше-
ния экономического оборота, опосредующие процесс пере-
мещения материальных благ. Перемещение же материаль-
ных благ невозможно без совершения соответствующих ак-
тивных действий, направленных на их перемещение. В си-
лу этого в обязательственном праве на основе юридического
равенства сторон применяется подограслевой метод предо-
ставления управомоченному лицу возможности требовать
совершения в его пользу определенных и притом активных
действий.



 
 
 

Личные неимущественные отношения, составляющие
предмет подотрасли личных неимущественных прав, харак-
теризуются тем, что они возникают по поводу неотделимых
от личности духовных благ. Нормальное развитие этих отно-
шений возможно лишь при условии невмешательства посто-
ронних лиц в личную сферу деятельности граждан и орга-
низаций (юридических лиц). Поэтому надлежащее правовое
урегулирование личных неимущественных отношений тре-
бует использования метода всеобщего запрета. Однако при-
меняется этот подотраслевой метод на основе общеограсле-
вого метода юридического равенства сторон, что и отлича-
ет его от аналогичного метода, используемого в уголовном
праве.

В предмет другой подотрасли – права на результаты твор-
ческой деятельности – входят как личные неимущественные
отношения, так и связанные с ними отношения экономиче-
ского оборота. В силу этого в данной подотрасли применя-
ется как метод личных неимущественных прав, так и метод
обязательственного права.

Семейное право, как подотрасль гражданского права, ре-
гулирует имущественно-стоимостные и личные неимуще-
ственные отношения, возникающие на основе брака, род-
ства, усыновления, принятия детей на воспитание. Специ-
фика этих отношений состоит в том, что все они носят су-
губо личный характер. Поэтому в семейном праве на ос-
нове общеограслевого метода юридического равенства сто-



 
 
 

рон применяется метод лично-доверительной направленно-
сти правового регулирования семейных отношений.

Наконец, наследственное право имеет дело с отношени-
ями, опосредующими переход имущества умершего лица к
его наследникам. В этой подотрасли используется метод уни-
версального правопреемства на базе общеотраслевого мето-
да юридического равенства сторон.

Общность входящих в предмет какой-либо подотрасли
гражданского права общественных отношений позволяет
выделить и общие для данной подотрасли нормы права, об-
разующие именно ее общую часть. В настоящее время такая
общая часть законодательно оформлена только в обязатель-
ственном праве. Другие же подотрасли гражданского пра-
ва представлены в законодательстве без общих частей, хо-
тя объективно совокупность таких общих норм права суще-
ствует в любой подотрасли гражданского права. Их законо-
дательное обособление и закрепление составляет одну из са-
мых насущных задач цивилистической науки.

Институты и другие структурные подразделения граж-
данского права. Особенности отдельных видов обществен-
ных отношений, входящих в предмет какой-либо подотрас-
ли гражданского права, в свою очередь, предопределяют их
внутреннюю структурную дифференциацию и обусловлива-
ют существование в рамках конкретной подотрасли соот-
ветствующих правовых институтов. Так, подотрасль обяза-
тельственного права состоит из двух институтов: договорные



 
 
 

и внедоговорные обязательства. Каждый из этих правовых
институтов, в свою очередь, подразделяется на субинститу-
ты. Например, институт договорных обязательств подразде-
ляется на следующие субинституты: обязательства по реа-
лизации имущества, обязательства по предоставлению иму-
щества в пользование, обязательства по выполнению работ,
обязательства по оказанию услуг, обязательства по перевоз-
кам, обязательства по расчетам и кредитованию, обязатель-
ства по страхованию, обязательства по совместной деятель-
ности, смешанные обязательства. Субинституты, в свою оче-
редь, делятся на более дробные структурные подразделения
гражданского права и т. д.



 
 
 

 
Глава 2. ГРАЖДАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 
 

§ 1. Гражданское
законодательство и его система

 
Понятие граждаиского законодательства и его системы.

Расположенные с учетом их единства и дифференциации
нормы гражданского права находят свое выражение в ста-
тьях различных правовых нормативных актов (в дальнейшем
– нормативные акты или правовые акты), которые приня-
то именовать источниками гражданского права. Указанные
нормативные акты в совокупности образуют гражданское за-
конодательство. Вместе с тем следует иметь в виду, что в
ГК понятие «гражданское законодательство» используется
в узком смысле. Статья 3 ГК. включает в понятие «граж-
данское законодательство» только ГК и принятые в соответ-
ствии с ним иные федеральные законы. Иные акты, содержа-
щие нормы гражданского права, выведены за пределы поня-
тия «гражданское законодательство». В настоящей главе по-
нятие «гражданское законодательство» используется в ши-
роком смысле, охватывающем не только законодательные, но
и иные нормативные акты, содержащие нормы гражданского



 
 
 

права. Именно в таком смысле используется понятие граж-
данского законодательства вот. 71 Конституции РФ.

Таким образом, нормы гражданского права могут быть за-
креплены как в законах, так и в подзаконных нормативных
актах. Все эти нормативные акты, в зависимости от юриди-
ческой силы, расположены по определенной строго иерархи-
ческой системе, в которой значение нормативного акта опре-
деляется его юридической силой. Чем больше юридическая
сила нормативного акта, тем выше его положение в систе-
ме гражданского законодательства. Такое построение норма-
тивных актов гражданского законодательства имеет не толь-
ко теоретическое, но и важное практические значение. Вви-
ду многочисленности нормативных актов гражданского за-
конодательства и несовершенства законодательной техники
встречаются ситуации, когда различные нормативные акты
по-разному решают один и тог же вопрос. В таком случае
применяется нормативный акт, имеющий большую юриди-
ческую силу. Так, в холле гостиницы были вывешены Пра-
вила проживания в гостиницах, утвержденные местной ад-
министрацией. Этими Правилами было предусмотрено, что
гостиница не несет ответственности за пропажу из номеров
гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Между тем
это правило противоречит ст. 925 ГК, которая устанавлива-
ет, что гостиница как хранитель и без особого о том согла-
шения с проживающим в ней лицом (постояльцем) отвеча-
ет за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесен-



 
 
 

ных в гостиницу, кроме денег, иных валютных ценностей,
ценных бумаг и других драгоценных вещей. Поскольку ГК
обладает более высокой юридической силой по сравнению
с Правилами проживания в гостиницах, суд, рассматривая
дело о пропаже вещей гражданина из предоставленного ему
номера, должен руководствоваться ст. 925 ГК, а не Правила-
ми проживания в гостиницах, утвержденными местной ад-
министрацией.

В период существования СССР основная масса обще-
ственных отношений, входящих в предмет гражданского
права, была урегулирована союзным законодательством. По-
этому российский законодатель не мог сразу признать утра-
тившими силу все многочисленные нормативные акты, при-
нятые на союзном уровне. В противном случае большин-
ство имущественно-стоимостных и личных неимуществен-
ных отношений на территории России оказались бы неуре-
гулированными или урегулированными недостаточно полно.
В силу этого постановлением Верховного Совета РСФСР от
12 декабря 1991 г. «О ратификации Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств» было установлено,
что на территории РСФСР нормы бывшего Союза ССР при-
меняются в части, не противоречащей Конституции РСФСР,
законодательству РСФСР и данному Соглашению.

Во время проведения радикальной экономической ре-
формы важно, чтобы устаревшее и не соответствующее
потребностям рыночной экономики гражданское законода-



 
 
 

тельство не стояло на пути осуществляемых в нашей стра-
не преобразований. Поэтому постановлением Съезда народ-
ных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. был установлен
до 1 декабря 1992 года особый порядок правового регулиро-
вания проведения и обеспечения радикальной экономиче-
ской реформы в РСФСР^. В соответствии с этим порядком
законы РСФСР, Указы Президента и иные акты, принятые
в обеспечение экономической реформы в РСФСР, подлежа-
ли приоритетному исполнению. Законодательные акты Со-
юза ССР и РСФСР в период проведения радикальной эко-
номической реформы применялись в части, не противоре-
чащей актам, принятым в соответствии с указанным выше
постановлением. Законодательные акты Союза ССР, препят-
ствующие проведению экономической реформы, могли быть
приостановлены Верховным Советом РСФСР или Президен-
том РСФСР.

Таким образом, гражданско-правовые нормативные акты
Союза ССР действуют на территории Российской Федера-
ции, если они не признаны утратившими силу или не при-
шли в противоречие с законодательными актами Российской
Федерации, принятыми после 12 июня 1990 г., т.  е. после
принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии.

Законы (законодательные акты). Все нормативные акты в
зависимости от их юридической силы делятся на законы (за-
конодательные акты) и подзаконные нормативные акты. За-



 
 
 

коны как нормативные акты высших органов государствен-
ной власти обладают большей юридической силой по отно-
шению к подзаконным нормативным актам. Статья 76 Кон-
ституции Российской Федерации разграничивает федераль-
ные конституционные законы и федеральные законы. Феде-
ральные конституционные законы обладают большей юриди-
ческой силой по сравнению с федеральными законами. По-
этому федеральные законы не могут противоречить феде-
ральным конституционным законам.

Среди федеральных конституционных законов наиболее
высокой юридической силой обладает Конституция Россий-
ской Федерации. Будучи Основным Законом нашей страны.
Конституция РФ содержит в себе нормы различных отрас-
лей права. Среди них есть и нормы гражданского права. В
частности, основу гражданско-правового регулирования от-
ношений собственности на территории Российской Федера-
ции составляют ст. 35, 36 Конституции РФ. В основе граж-
данско-правового регулирования личных неимущественных
отношений, возникающих по поводу таких духовных цен-
ностей, как честь, достоинство и доброе имя гражданина,
его свобода и личная неприкосновенность, неприкосновен-
ность частной жизни, личная и семейная тайна, тайна пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, неприкосновенность жилища, лежат ст.
20–25 Конституции РФ.

Особое место в гражданском законодательстве занима-



 
 
 

ют отраслевые кодифицированные нормативные акты в ви-
де Основ гражданского законодательства и Гражданского
кодекса. Отраслевые кодифицированные нормативные акты
призваны, в принципе, урегулировать все общественные от-
ношения, входящие в предмет гражданского права, и явля-
ются базой для развития всего текущего гражданского зако-
нодательства на территории Российской Федерации. По сво-
ей юридической силе наиболее важное место в настоящее
время занимают часть первая и часть вторая Гражданского
кодекса Российской Федерации. Часть первая ГК принята
Государственной Думой 21 октября 1994 г., подписана Пре-
зидентом 30 ноября 1994 г. и введена в действие с 1 янва-
ря 1995 г., за исключением положений, для которых уста-
новлены иные сроки введения их в действие. Так, глава 4
«Юридические лица» введена в действие со дня официаль-
ного опубликования части первой кодекса, т. е. с 8 декабря
1994 г., а глава 17 «Право собственности и другие вещные
права на землю» вводится в действие лишь со дня введения
в действие нового Земельного кодекса.

Часть вторая ГК принята Государственной Думой 22 де-
кабря 1995  г., подписана Президентом 26 января 1996  г.
и введена в действие с 1 марта 1996 г. Часть третья ГК, рас-
считанная на институты интеллектуальной собственности,
наследственное право и международное частное право, т. е.
на отношения с иностранным элементом, еще не принята.

Структура части первой и части второй ГК опирается



 
 
 

на объективно существующую систему гражданского права.
Вместе с тем между системой гражданского права и струк-
турой ГК имеются некоторые расхождения, обусловленные
как объективными, так и субъективными причинами.

ГК как отраслевой кодифицированный законодательный
акт призван обеспечить единообразное правовое урегулиро-
вание имущественно-стоимостных и личных неимуществен-
ных отношений на всей территории Российской Федерации.
В соответствии с этим ГК закрепляет наиболее важные по-
ложения гражданского законодательства, направленные на
регулирование, в принципе, всех общественных отношений,
входящих в предмет гражданского права. Характерной чер-
той части первой и части второй ГК является то, что они
заложили основу нормативной базы для гражданского обо-
рота в условиях рыночной экономики. В них дано определе-
ние предпринимательской деятельности и содержится нема-
ло правовых норм, направленных на регулирование отноше-
ний в области предпринимательства.

Другим кодифицированным нормативным актом граж-
данского законодательства, действующим на территории
Российской Федерации, являются Основы гражданского за-
конодательства Союза ССР и республик. Однако примене-
ние этого нормативного акта нуждается в ряде оговорок. Ос-
новы гражданского законодательства были утверждены Вер-
ховным Советом СССР 31 мая 1991 г. и должны были вой-
ти в действие с 1 января 1992 г. Однако к 1 января 1992 г.



 
 
 

СССР, на территории которого должны были вступить в дей-
ствие Основы гражданского законодательства 1991 г., рас-
пался на ряд независимых государств. Поэтому на террито-
рии Российской Федерации Основы гражданского законода-
тельства 1991 г. не действовали до 3 августа 1992 г., пока
Верховный Совет Российской Федерации 14 июля 1992 г.

не принял постановление №  3301-1 «О регулировании
гражданских правоотношений в период проведения эконо-
мической реформы». В указанном постановлении отмеча-
лось, что впредь до принятия нового Гражданского кодекса
Российской Федерации Основы гражданского законодатель-
ства 1991 г. применяются на территории Российской Феде-
рации, за исключением положений, устанавливающих пол-
номочия Союза ССР в области гражданского законодатель-
ства, и в части, не противоречащей Конституции Российской
Федерации и законодательным актам Российской Федера-
ции, принятым после 12 июня 1990 г. Такое действие Основ
гражданского законодательства имело место на территории
Российской Федерации до 1 января 1995 г. В соответствии
со ст. 3 Федерального закона «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» с  1
января 1995 г. на территории Российской Федерации не при-
меняются: раздел 1 «Общие положения», раздел II «Право
собственности. Другие вещные права» и глава 8 «Общие по-
ложения об обязательствах» раздела III «Обязательственное
право» Основ гражданского законодательства. С введением



 
 
 

в действие части второй ГК на территории Российской Фе-
дерации полностью не применяется раздел III «Обязатель-
ственное право» Основ гражданского законодательства. Ес-
ли же учесть, что раздел IV «Авторское право» Основ бьш
признан не действующим на территории РФ со дня введения
в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах», т. е. с 3 августа 1993 г., а раздел V «Право на изобре-
тения и другие результаты творчества, используемые в про-
изводстве» частично поглощен нормами позднее принятых
законодательных актов, а частично вступил в противоречие
с ними, то действуют лишь отдельные положения раздела VI
«Наследственное право», а также раздел VII «Правоспособ-
ность иностранных граждан и юридических лиц. Примене-
ние гражданских законов иностранных государств и между-
народных договоров» Основ гражданского законодательства
1991 г.

Следующим кодифицированным нормативным актом
гражданского законодательства является Гражданский ко-
декс РСФСР, утвержденный Верховным Советом РСФСР II
июня 1964  г. и  введенный в действие с 1 октября 1964  г.
с последующими изменениями и дополнениями. Примене-
ние указанного нормативного акта имеет свою историю. По-
скольку ГК 1964 г. принимался в условиях господства в на-
шей стране командно-административной системы, к момен-
ту становления Российской Федерации как независимого го-
сударства многие положения устарели и не соответствовали



 
 
 

потребностям развития армирующейся рыночной экономи-
ки. Вместе с тем многие положения ГК 1964 г. не утратили
своей актуальности и в условиях перехода рыночной эконо-
мике. В силу этого постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «О регулировании гражданских право-
отношений в период проведения экономической реформы»
было установлено, что положения ГК 1964 г. к гражданским
правоотношениям применяются, если они не противоречат
законодательным актам Российской Федерации, принятым
после 12 июня 1990 г., и иным актам, действующим в уста-
новленном порядке на территории Российской федерации.
Под иными актами подразумевались в то время прежде все-
го Основы гражданского законодательства 1991 г.

В настоящее время в соответствии со ст. 2 Федерального
закона «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской федерации» признаны утратившими си-
лу с 1 января 1995 г.: преамбула, раздел 1 «Общие положе-
ния», раздел II «Право собственности» и подраздел 1 «Об-
щие положения об обязательствах» раздела III «Обязатель-
ственное право» ГК 1964 г. В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона «О введении в действие части второй Граж-
данского кодекса Российской Федерации» раздел III «Обяза-
тельственное право» ГК 1964 г. с 1 марта 1996 г. признан
полностью утратившим силу. Действует лишь, с необходи-
мыми изменениями и разъяснениями, раздел VII «Наслед-
ственное право» ГК 1964 г.



 
 
 

Таким образом, как Основы гражданского законодатель-
ства 1991 г., так и ГК 1964 г. действуют в настоящее время в
той части, которая не перекрывается частью первой и частью
второй ГК и другими законодательными актами. Но и в этих
оставшихся частях Основы гражданского законодательства
1991 г. и ГК 1964 г. применяются постольку, поскольку они
не противоречат части первой ГК. Следует также отметить,
что впредь до приведения законов и иных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, в соот-
ветствие с частью первой ГК законы и иные правовые ак-
ты Российской Федерации, а также нормативные акты зако-
нодательства Союза ССР, действующие на территории Рос-
сийской Федерации, в пределах и порядке, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О ратифика-
ции Соглашения о создании Содружества Независимых Го-
сударств», постановлениями Верховного Совета Российской
Федерации от 14 июля 1992 т. «О регулировании граждан-
ских правоотношений в период проведения экономической
реформы» и от 3 марта 1993 г. «О некоторых вопросах при-
менения законодательства Союза ССР на территории

Российской Федерации» применяются постольку, по-
скольку они не противоречат части первой и части второй
ГК.

Наряду с кодифицированными нормативными актами си-
стему гражданского законодательства образуют специальные



 
 
 

законы, регулирующие отдельные виды общественных отно-
шений, входящих в предмет гражданского права. Например,
Закон Российской Федерации «О страховании», регулиру-
ющий отношение в области страхования между страховы-
ми организациями и гражданами, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, а также отношения страховых орга-
низаций между собой; Патентный закон Российской Феде-
рации, регулирующий имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения, возникающие в связи
с созданием, правовой охраной и использованием изобрете-
ний, полезных моделей и промышленных образцов; Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей», ре-
гулирующий отношения, возникающие между потребителя-
ми и предпринимателями. Эти и другие специальные зако-
ны, хотя и не носят такого всеобъемлющего характера, как
ГК, Основы гражданского законодательства 1991 г. или ГК
1964 г., имеют чрезвычайно важное значение в переходный
к рыночной экономике период, поскольку в них отражены и
юридически закреплены происходящие в нашей стране эко-
номические преобразования.

Подзаконные нормативные акты. Среди подзаконных
нормативных актов ведущую роль в системе гражданского
законодательства играют правовые акты, издаваемые Пре-
зидентом и Правительством Российской Федерации. Указы
Президента Российской Федерации как подзаконные норма-
тивные акты, в принципе, не должны противоречить зако-



 
 
 

нам. Однако в период проведения радикальной экономиче-
ской реформы Президент РСФСР был наделен дополнитель-
ными полномочиями, в силу которых он мог издавать ука-
зы, противоречащие действующим законам РСФСР. Вместе
с тем Верховному Совету РСФСР было предоставлено пра-
во контроля за законодательной деятельностью Президен-
та РСФСР. В соответствии с постановлением Съезда народ-
ных депутатов РСФСР «О правовом обеспечении экономи-
ческой реформы» проекты указов Президента РСФСР по во-
просам банковской, биржевой, валютно-финансовой, внеш-
неэкономической, инвестиционной, таможенной деятель-
ности, бюджета, ценообразования, налогообложения, соб-
ственности, земельной реформы, занятости населения, ком-
петенции, порядка формирования и деятельности исполни-
тельных органов, издаваемые в целях оперативного регу-
лирования хода экономической реформы и находящиеся в
противоречии с действующими законами РСФСР, должны
представляться Президентом РСФСР в Верховный Совет
РСФСР, а в период между сессиями-в Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР. Если в течение семи дней Верховный
Совет РСФСР, а в перерывах между сессиями – Президиум
Верховного Совета РСФСР не отклонял проект Указа Пре-
зидента РСФСР, то Указ вступал в силу. В случае отклоне-
ния проекта Указа Верховный Совет РСФСР в десятиднев-
ный срок рассматривал его в качестве законопроекта, пред-
ставленного Президентом РСФСР. В настоящее время этот



 
 
 

порядок не действует и в соответствии с п. 3 ст. 3 ГК ука-
зы Президента Российской Федерации не должны противо-
речить ГК и иным законам. Среди многочисленных указов
Президента Российской Федерации немало и таких, которые
содержат в себе нормы гражданского права. Например, Указ
Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 т. № 1003
«О реформе государственных предприятий», Указ Прези-
дента Российской Федерации от 2 июня 1994 г. № 1114 «О
продаже государственных предприятий-должников» и мно-
гие другие.

Постановления Правительства Российской Федерации
также относятся к числу подзаконных нормативных актов.
На основании и во исполнение ГК и иных законов, указов
Президента Российской Федерации Правительство Россий-
ской Федерации вправе принимать постановления, содер-
жащие нормы гражданского права. Указанные постановле-
ния Правительства Российской Федерации не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и указам Президента Российской Федерации. В
противном случае постановление Правительства Российской
Федерации может быть отменено Президентом Российской
Федерации (п. Зет. 115 Конституции РФ). Те постановле-
ния Правительства Российской Федерации, в которых содер-
жатся нормы гражданского права, входят в систему граждан-
ского законодательства. Так, постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 1994 г. № 801 утверждены



 
 
 

Правила предоставления услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспортных средств, которые по своей
отраслевой принадлежности относятся к гражданско-право-
вым нормативным актам. Гражданско-правовые нормы мо-
гут содержаться и в нормативных актах министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти (ведомствен-
ные нормативные акты). Так, Министерство юстиции РФ 19
марта 1996 г. приняло Инструкцию «О порядке совершения
нотариальных действий должностными лицами органов ис-
полнительной власти».

Вместе с тем следует иметь в виду, что в соответствии с п.
7 ст. 3 ГК министерства и иные федеральные органы испол-
нительной власти могут издавать акты, содержащие нормы
гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотрен-
ных ГК, другими законами и иными правовыми актами. Тем
самым в настоящее время ГК существенно ограничил сферу
нормотворческой деятельности министерств и других феде-
ральных органов исполнительной власти.

К сожалению, раньше ведомственные нормативные акты
нередко своим содержанием противоречили законам и под-
законным нормативным актам, обладающим более высокой
юридической силой, что в значительной степени обуслов-
ливалось стремлением ведомств защитить интересы входя-
щих в их систему организаций за счет ущемления интере-
сов граждан. Так, установленные ст. 246 ГК 1964 г. права
покупателя в случае продажи ему вещи ненадлежащего ка-



 
 
 

чества практически были сведены на нет Типовыми прави-
лами обмена промышленных товаров, купленных в рознич-
ной торговой сети государственной и кооперативной торгов-
ли, утвержденными приказом Министерства торговли СССР
и Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 1 февраля 1974  г– №  19/19. Поэтому в связи с
постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 7 февраля 1992  г. «О введении в действие Закона РФ
«О защите прав потребителей» Правительство РФ 28 мая
1992 г. приняло постановление № 359 «Об отмене ведом-
ственных нормативных актов, регулирующих отношения в
области прав потребителей». До введения в действие Кон-
ституции РФ к числу источников гражданского права отно-
сились и нормативные акты, издаваемые местными органами
власти и управления. Статья 71 Конституции РФ установи-
ла, что гражданское законодательство находится в ведении
Российской Федерации. В соответствии с этим органы вла-
сти и управления субъектов Российской Федерации и муни-
ципальные образования не вправе издавать нормативные ак-
ты, содержащие нормы гражданского права. Это нашло под-
тверждение в постановлении Конституционного Суда РФ 4
марта 1997 г. № 4-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. «О ре-
кламе». Однако нормы гражданского права, содержащиеся
в актах субъектов Российской Федерации, изданных до вве-
дения в действие Конституции РФ, могут применяться суда-



 
 
 

ми при разрешении споров, если они не противоречат Кон-
ституции РФ и ГК^. Необходимость единообразного урегу-
лирования общественных отношений, входящих в предмет
гражданского права, на всей территории Российской Феде-
рации не вызывает сомнений. Однако в настоящее время, ко-
гда принятое на федеральном уровне гражданское законода-
тельство является далеко не полным и всеобъемлющим, та-
кое законодательное решение вызывает значительные слож-
ности в решении многих проблем, возникающих в отдель-
ных регионах Российской Федерации.

Гражданское законодательство и нормы международного
права. Российская Федерация является частью мирового со-
общества и поэтому гражданское законодательство Россий-
ской Федерации не может не считаться с общепризнанными
принципами и нормами международного права и междуна-
родными договорами, в которых участвует Российская Фе-
дерация. В силу этого п. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавли-
вает, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы. Это
означает, что при регулировании общественных отношений,
входящих в предмет гражданского права, применяются об-
щепризнанные принципы и нормы международного права,
а также международные договоры Российской Федерации.
Международные договоры Российской Федерации применя-
ются к отношениям, входящим в предмет гражданского пра-



 
 
 

ва, непосредственно, кроме случаев, когда из международ-
ного договора следует, что для его применения требуется
издание внутригосударственного акта. При этом указанным
актам Конституцией РФ придана более высокая юридиче-
ская сила, чем нормативным актам российского гражданско-
го законодательства. Так, п. 4 ст. 15 Конституции РФ и п.
2 ст. 7 ГК устанавливают, что если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены гражданским законодательством
Российской Федерации, применяются правила международ-
ного договора. Последнее имеет чрезвычайно важное значе-
ние для вхождения Российской Федерации в мировую эко-
номику.

Гражданское законодательство, деловые обыкновения,
обычаи делового оборота, правила морали и нравственно-
сти. Под деловыми обыкновениями понимаются установив-
шиеся в гражданском обороте правила поведения. Сами по
себе деловые обыкновения не являются источником граж-
данского права. Однако в тех случаях, когда государство
правовым актом санкционирует деловое обыкновение, оно
приобретает юридическую силу правовой нормы и входит в
систему гражданского законодательства. По ранее действо-
вавшему законодательству только отдельные нормы права
для конкретных случаев предусматривали возможность при-
менения деловых обыкновений. В частности, п. 2  ст. 57
Основ гражданского законодательства 1991  г. (ст. 168 ГК



 
 
 

1964 г.) предусматривал, что обязательства должны испол-
няться надлежащим образом и в установленный срок в со-
ответствии с условиями договора и требованиями законода-
тельства, а при отсутствии таких условий и требований – в
соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Эти
обычно предъявляемые требования и вытекают из деловых
обыкновений.

В настоящее время из всех деловых обыкновений зако-
нодатель особо выделяет обычаи делового оборота, кото-
рые применяются исключительно в сфере предприниматель-
ской деятельности. Под обычаем делового оборота, кото-
рый в силу ст. 5 ГК может быть применен судом при раз-
решении спора, вытекающего из предпринимательской де-
ятельности, следует понимать не предусмотренное законо-
дательством или договором, но сложившееся, то есть доста-
точно определенное в своем содержании, широко применяе-
мое в какой-либо области предпринимательской деятельно-
сти правило поведения, например, традиции исполнения тех
или иных обязательств и т. п. Обычай делового оборота мо-
жет быть применен независимо от того, зафиксирован ли он
в каком-либо документе (опубликован в печати, изложен во
вступившем в законную силу решении суда по конкретному
делу, содержащему сходные обстоятельства, и т. п.)

Обычаи делового оборота в настоящее время получили
значительно более широкое использование по сравнению с
другими деловыми обыкновениями. В соответствии со ст.



 
 
 

6 ГК если отношение, входящее предмет гражданского пра-
ва, не урегулировано законодательством или соглашением
сторон, то к нему применяется обычай делового оборота.
Вместе с тем обычаи делового оборота применяются только
в случае, если они не противоречат обязательным для участ-
ников соответствующего отношения положениям законода-
тельства или договора (п. 2 ст. 5 ГК).

Правилами морали и нравственности сами по себе также
не являются источниками гражданского права. Указанные
правила становятся источником гражданского права лишь в
том случае, если они закреплены в каком-либо норматив-
ном акте, входящем в систему гражданского законодатель-
ства. В этом случае правила морали и нравственности ста-
новятся правовой нормой, воплощенной в конкретном нор-
мативном акте гражданского законодательства. Так, ст. 227
ГК закрепляет правило морали и нравственности о необхо-
димости возврата найденной вещи лицу, потерявшему ее,
или ее собственнику. Однако, даже и не являясь источником
гражданского права, правила морали и нравственности ино-
гда приобретают важное значение для уяснения смысла гаж-
данского законодательства и правильного применения во-
площенных в нем правовых норм. Например, в силу ст. 169
ГК признается ничтожной сделка, совершенная с целью, за-
ведомо противной основам правопорядка и нравственности.
При этом при наличии умысла у обеих сторон такой сделки
– в случае исполнения сделки обеими сторонами хотя бы од-



 
 
 

ной из сторон – в доход Российской Федерации взыскивается
все исполненное, а также все то, что подлежало исполнению
по сделке Для применения правил указанной статьи со столь
серьезными для сторон, совершающих сделки, имуществен-
ными последстиями важно знать, какие правила составляют
основу нравственности в нашем обществе.

Гражданское законодательство, постановления судебных
пленумов, постановления Консплуционного Суда РФ, судеб-
ная практика и судебный прецедент. Пленум Верховного Су-
да Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации рассматривают обобщен-
ные материалы и дают в порядке судебного толкования ру-
ководящие разъяснения по вопросам применения законо-
дательстаа. Разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации обязательны для всех судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации. Разьяснения Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации обязательны
для всей системы арбитражных судов в Российской Федера-
ции. Указанные разъяснения являются не нормативными ак-
тами, а актами применения права. Постановления судебных
пленумов должны лишь толковать и разъяснять смысл граж-
данского законодательства, но не создавать новые нормы
гражданского права. Поэтому постановления судебных пле-
нумов не являются источниками гражданского права. Вме-
сте с тем суды при разрешении конкретных споров обяза-
ны применять соответствующие нормы гражданского права



 
 
 

лишь в истолковании, содержащемся в постановлении соот-
ветствующего судебного пленума. Поэтому участники граж-
данского оборота руководствуются постановлениями судеб-
ных пленумов и тогда, когда дело не доходит до суда, что
имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения еди-
нообразного понимания и применения гражданского зако-
нодательства на всей территории Российской Федерации.

В настоящее время особенно важное значение для судов
общей юрисдикции и арбитражных судов имеет совместное
постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации». Это постановление призвано
служить для судов ориентиром в сложных вопросах приме-
нения новейшего гражданского законодательства.

Вопрос о правовой природе руководящих разъяснений
судебных пленумов является спорным в литературе. Неко-
торые юристы полагают, что руководящие разъяснения, со-
держащиеся в постановлениях судебных пленумов, следу-
ет считать источниками гражданского права. Основанием
для признания руководящих разъяснений судебных плену-
мов источниками гражданского права послужило то обстоя-
тельство, что судебные пленумы в ряде случаев, разъясняя
смысл действующего законодательства, фактически форму-
лировали новое правило, отличное от того, которое содержа-



 
 
 

лось в нормативном акте. Поскольку в силу действовавшей
в то время ст. 3 Закона СССР «О Верховном Суде СССР»
сформулированное судебным пленумом правило приобре-
тало обязательную силу для всех участников гражданского
оборота, это правило фактически становилось правовой нор-
мой. Однако такие ситуации встречались крайне редко и от-
носились к аномальным явлениям правовой действительно-
сти, на которые нельзя ориентироваться при выявлении пра-
вовой природы руководящих разъяснений судебных плену-
мов. Подавляющее большинство указанных разъяснений по
своей правовой природе представляют собой судебное тол-
кование действующего законодательства.

Не относятся к числу источников гражданского права и
постановления Конституционного Суда РФ. В случае при-
знания постановлением Конституционного Суда неконсти-
туционным акта гражданского законодательства или отдель-
ного его положения в силу п. 6 ст. 125 Конституции РФ этот
акт или отдельное его положение утрачивает силу. Поэтому
постановлением Конституционного Суда РФ можно только
отменить ту или иную норму гражданского права, ноне со-
здать новую.

Не является источником гражданского права и сложив-
шаяся судебная практика, под которой понимается много-
кратное единообразное решение судами одной и той же ка-
тегории дел. Судья, рассматривая дело, по которому сложи-
лась судебная практика, может вынести и иное решение, ес-



 
 
 

ли убежден в том, что сложившаяся практика не соответ-
ствует закону. Вместе с тем судебная практика имеет огром-
ное значение для выработки единообразного понимания и
применения гражданского законодательства судебными ор-
ганами, без чего невозможно обеспечить законность и пра-
вопорядок в обществе.

Не относится к числу источников гражданского права и
судебный прецедент, под которым понимается решение су-
да по конкретному делу. Такое решение является обязатель-
ным только для лиц, участвующих в данном деле. Оно не
имеет обязательной силы для судей, рассматривающих ана-
логичное дело.

 
§ 2. Действие гражданского

законодательства
 

Действие гражданского законодательства во времени. Со-
держащиеся в гражданском законодательстве нормы права
призваны регулировать общественные отношения, составля-
ющие предмет гражданского права. Гражданское законода-
тельство периодически обновляется и в нем появляются но-
вые нормы гражданского права, а устаревшие нормы прекра-
щают свое существование. С другой стороны, на территории
Российской Федерации постоянно возникают общественные
отношения, которые по своим признакам входят в предмет
гражданского права. В связи с этим важно четко опреде-



 
 
 

лить, с какого момента вступает в действие та или иная нор-
ма гражданского права и на какие отношения она распро-
страняется. Введение в действие гражданских законов осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 14
июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступ-
ления в силу федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, актов палат Федерального Собрания».
В соответствии со ст. 1  указанного закона на территории
Российской Федерации применяются только те федеральные
конституционные, федеральные законы, которые официаль-
но опубликованы. Значение этого правила трудно переоце-
нить. Гражданско-правовые законы содержат в себе прави-
ла, которыми должны руководствоваться участники граж-
данского оборота в своей предпринимательской или повсе-
дневной бытовой деятельности. Руководствоваться же этими
правилами участники гражданского оборота могут только в
том случае, если они будут иметь возможность ознакомить-
ся с содержанием указанных правил. Последнее достигает-
ся путем официального опубликования нормативных актов
гражданского законодательства. Только в этом случае мож-
но требовать от участников гражданского оборота исполне-
ния гражданско-правовых законов и привлекать их к ответ-
ственности за нарушение содержащихся в них правил. Датой
принятия федерального закона считается день принятия его
Государственной Думой в окончательной редакции.

Датой принятия федерального конституционного зако-



 
 
 

на считается день, когда он одобрен палатами Федерально-
го Собрания в порядке, установленном Конституцией РФ.
Федеральные конституционные законы, федеральные зако-
ны подлежат официальному опубликованию в течение се-
ми дней после дня их подписания Президентом Российской
Федерации. Международные договоры, ратифицированные
Федеральным Собранием, публикуются одновременно с фе-
деральными законами об их ратификации. Официальным
опубликованием федерального конституционного закона и
федерального закона считается первая публикация его пол-
ного текста в «Российской газете» или «Собрании законо-
дательства Российской Федерации». В целях более опера-
тивного ознакомления участников гражданского оборота с
вновь принятыми гражданскими законами последние могут
быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также до-
ведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телеви-
дению и радио, разосланы государственным органам, долж-
ностным лицам, предприятиям, учреждениям, организаци-
ям, переданы по каналам связи, распространены в машино-
читаемой форме. Для удобства их практического использо-
вания гражданские законы могут быть опубликованы и в ви-
де отдельного издания, как это имеет место в отношении ГК.

Гражданские законы вступают в силу одновременно на
всей территории Российской Федерации по истечении деся-
ти дней после дня их официального опубликования, если
самими законами не установлен иной порядок вступления



 
 
 

их в силу. Как правило, другой порядок вступления в силу
гражданских законов устанавливается тогда, когда возника-
ет необходимость немедленного введения в действие нового
гражданского закона. В таких случаях в самом законе ука-
зывается, что он вступил в силу со дня его официального
опубликования, как это имело место в отношении рассмат-
риваемого федерального закона «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-
ния». Иной порядок вступления в силу гражданского закона
применяется также тогда, когда принимается либо сложный
по содержанию, либо большой по объему закон, требующий
более длительного времени для ознакомления и уяснения
его содержания, а также тогда, когда не все положения но-
вого гражданского закона вводятся в действие одновремен-
но. В таких случаях, как правило, принимается специальный
закон о порядке введения в действие нового гражданского
закона. Например, принятый Государственной Думой 21 ок-
тября 1994 г. Федеральный закон «О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как правило, все правовые нормы нового закона вступают
в действие одновременно. Вместе с тем при введении в дей-
ствие значительных по объему и сфере действия граждан-
ских законов некоторые его положения могут быть введены в
действие либо раньше, либо позже основной массы содержа-
щихся в нем норм права. Так, если большинство положений



 
 
 

части первой ГК было введено в действие с 1 января 1995 г.,
то глава 4 ГК была введена в действие со дня официально-
го опубликования части первой ГК, т. е. с 8 декабря 1994 г.
Введение же & действие главы 17 ГК было отложено до дня
введения в действие Земельного кодекса РФ.

Статья 4 ГК устанавливает общее правило, в соответствия
с которым правовые акты гражданского законодательства не
имеют обратной силы и применяются к отношениям, воз-
никшим после введения их в действие. Вместе с тем из обще-
го правила: «закон обратной силы не имеет» может быть сде-
лано исключение, когда действие закона распространяется и
на отношения, возникшие до введения его в действие. По-
следнее возможно только в случаях, когда это прямо преду-
смотрено законом. Обычно обратная сила придается таким
нормам гражданского права, которые рассчитаны на отно-
шения, ранее вообще не урегулированные гражданским за-
коном, либо тем нормам права, которые устанавливают бо-
лее льготный режим для участников гражданского оборота
или обеспечивают повышенную защиту их прав и охраняе-
мых законом интересов. Так, обратная сила придана ст. 234
ГК, устанавливающей возможность приобретения права соб-
ственности на вещь в силу приобретательной давности. Со-
держащиеся в данной статье правила применяются и к тем
отношениям, которые возникли до того, как в нашем законо-
дательстве стало возможным приобретение права собствен-
ности в силу приобретательной давности, если эти отноше-



 
 
 

ния продолжаются в момент введения в действие части пер-
вой ГК (ст. 11 Федерального закона РФ «О введении в дей-
ствие части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации»).

В постановлении Конституционного Суда РФ от 24 октяб-
ря 1996 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности
части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г.
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
акцизах» особо отмечается, что по смыслу Конституции РФ
и Федерального закона от 14 июня 1994 г. «О порядке опуб-
ликования и вступления в силу федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов палат Федерально-
го Собрания» общим для всех отраслей права правилом яв-
ляется принцип, согласно которому закон, ухудшающий по-
ложение граждан, а соответственно и объединений, создан-
ных для реализации конституционных прав и свобод граж-
дан, обратной силы не имеет.

Многие гражданские правоотношения носят длящийся
характер. Например, арендное обязательство, возникшее из
договора, заключенного на 50 лет, жилищное обязательство,
авторское правоотношение и т. п. В период существования
таких правоотношений может смениться несколько законов,
направленных на их регулирование, и в рамках указанных
правоотношений могут периодически возникать и прекра-
щаться субъективные права и обязанности. По таким отно-
шениям, возникшим до введения в действие акта граждан-



 
 
 

ского законодательства, он применяется к правам и обязан-
ностям, возникшим после введения его в действие (п. 2 ст.
4 ГК). Если после заключения договора принят закон, уста-
навливающий обязательные для сторон иные правила, чем
те, которые действовали при заключении договора, условия
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, ко-
гда в законе установлено, что его действие распространяется
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров
(п. 2 ст. 422 ГК).

Подзаконные нормативные акты гражданского законода-
тельства вступают в действие в порядке, предусмотренном
Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г.
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти» с изменениями от 16
мая 1997 г. Так же как и законы, указы Президента Россий-
ской федерации и постановления Правительства Российской
Федерации подлежат официальному опубликованию. Офи-
циальным опубликованием указов Президента Российской
Федерации и постановлений Правительства Российской Фе-
дерации считается публикация их текстов в «Российской га-
зете» или в Собрании законодательства Российской Федера-
ции. Официальными являются также тексты указов Прези-
дента Российской Федерации и постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, распространяемые в машино-



 
 
 

читаемом виде научно-техническим центром правовой ин-
формации «Система». Для более оперативного ознакомле-
ния субъектов гражданского права с вновь принятыми нор-
мативными актами указы Президента Российской Федера-
ции и постановления Правительства Российской Федера-
ции могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а
также доведены до всеобщего сведения по телевидению и ра-
дио, разосланы государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учре-
ждениям, организациям, переданы по каналам связи. Одна-
ко это не считается их официальным опубликованием.

Указы Президента Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус федеральных органов испол-
нительной власти, а также организаций, вступают в силу од-
новременно на всей территории Российской Федерации по
истечении семи дней после дня их официального опубли-
ко-вания. Вместе с тем в указах Президента Российской Фе-
дерации и в постановлениях Правительства Российской Фе-
дерации может быть установлен другой порядок вступления
их в силу.

Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций или имеющие межведомственный харак-



 
 
 

тер (далее – нормативные правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти), прошедшие государственную
регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции, подлежат обязательному официальному опубликова-
нию, кроме актов или отдельных их положений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или сведе-
ния конфиденциального характера. Нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти подле-
жат официальному опубликованию в газете «Российские ве-
сти» в  течение десяти дней после дня их регистрации, а
также в Бюллетене нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти издательства «Юридическая ли-
тература» Администрации Президента Российской Федера-
ции. Официальным также является указанный Бюллетень,
распространяемый в машиночитаемом виде научно-техни-
ческим центром правовой информации «Система».

Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти вступают в силу одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации по истечении десяти дней
после дня их официального опубликования, если самими
актами не установлен другой порядок вступления их в си-
лу. Нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера и не подлежащие в связи с этим официальному
опубликованию, прошедшие государственную регистрацию



 
 
 

в Министерстве юстиции Российской Федерации, вступают в
силу со дня государственной регистрации и присвоения но-
мера, если самими актами не установлен более поздний срок
их вступления в силу.

Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, кроме актов и отдельных их положений,
содержащих сведения, составляющие государственную тай-
ну, или сведения конфиденциального характера, не прошед-
шие государственную регистрацию, а также зарегистриро-
ванные, но не опубликованные в установленном порядке, не
влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и
не могут служить основанием для регулирования соответ-
ствующих общественных отношений, применения санкций
к гражданам, должностным лицам и организациям за невы-
полнение содержащихся в них предписаний. На указанные
акты нельзя ссылаться при разрешении споров.

Сформулированные выше правила имеют чрезвычайно
важное значение, поскольку в недалеком прошлом много-
численные ведомственные нормативные акты нередко про-
тиворечили нормативным актам, обладающим более высо-
кой юридической силой, а иногда и не публиковались в ор-
ганах печати, доступных для субъектов гражданского пра-
ва. Государственная регистрация этих актов в Министер-
стве юстиции Российской Федерации позволяет поставить
заслон на пути ведомственных нормативных актов, не соот-
ветствующих законам, указам Президента Российской Феде-



 
 
 

рации и постановлениям Правительства Российской Феде-
рации. Необходимость же официального опубликования ве-
домственных нормативных актов позволяет исключить при-
менение неопубликованных актов и актов, опубликованных
в малодоступных для участников гражданского оборота ис-
точниках.

Наряду с моментом вступления в действие граждан-
ско-правового нормативного акта важное значение имеет
также момент прекращения его действия. Иногда в самом
нормативном акте устанавливается срок его действия. Та-
кие нормативные акты утрачивают юридическую силу с на-
ступлением установленного в них срока. Так, постановлени-
ем Совета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г.
«Об утверждении Положения об акционерных обществах»
было установлено, что указанное Положение действует до
принятия Закона об акционерных обществах. Поэтому ука-
занный нормативный акт прекратил свое действие с момен-
та принятия Закона об акционерных обществах. В большин-
стве же гражданско-правовых нормативных актов срок их
действия не определен и они прекращают свое действие ли-
бо в результате их прямой отмены, либо в связи с приняти-
ем нового нормативного акта, отменяющего или изменяю-
щего содержание ранее действовавшего нормативного акта.
Так, Федеральным законом «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при-
знаны утратившими силу Закон РСФСР «О собственности



 
 
 

в РСФСР» и Закон РСФСР «О предприятиях и предприни-
мательской деятельности», кроме ст. 34 и 35.

Действие гражданского законодательства в пространстве
и по кругу лиц. Поскольку гражданское законодательство на-
ходится в ведении Российской Федерации, гражданско-пра-
вовые нормативные акты распространяют свое действие на
всей территории Российской Федерации. Однако орган, из-
давший гражданско-правовой нормативный акт, может огра-
ничить территорию действия данного акта. Например, дей-
ствие нормативного акта может быть ограничено районами
Крайнего Севера.

Точно так же действует гражданское законодательство и
по кругу лиц. По общему правилу, действие гражданского
законодательства распространяется на всех лиц, находящих-
ся на территории Российской Федерации. К указанным ли-
цам относятся граждане, юридические лица. Российская Фе-
дерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования. Правила, установленные гражданским законо-
дательством, применяются и к отношениям с участием ино-
странных граждан, лиц без гражданства и иностранных юри-
дических лиц, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном (п. 1 ст. 2 ГК). Когда действие гражданско-правово-
го нормативного акта ограничивается определенной терри-
торией Российской Федерации, то указанный акт действует
только в отношении тех лиц, которые находятся на данной
территории. Вместе с тем имеют место случаи, когда в самом



 
 
 

нормативном акте установлено или вытекает из его смысла,
что он применяется не ко всем, а лишь к определенной груп-
пе лиц. Так, в самом Законе РФ «О защите прав потребите-
лей» установлено, что он распространяет свое действие толь-
ко на тех субъектов гражданского права, которые относятся
к потребителям и предпринимателям. Из смысла Федераль-
ного закона «О поставках продукции для федеральных го-
сударственных нужд» вытекает, что он применяется только
к юридическим лицам, расположенным на территории Рос-
сийской Федерации.

 
§ 3. Применение гражданского

законодательства
 

Диспозитивные императивные нормы гражданского пра-
ва. Содержащиеся в актах гражданского законодательства
правовые нормы применяются как самими участниками об-
щественных отношений, так и правоприменительными орга-
нами, например, в случае спора, возникшего между сторона-
ми гражданского правоотношения. Правильное применение
нормы гражданского права предполагает выявление ее – ха-
рактера и содержания Характер гражданско-правовой нор-
мы зависит от степени обязательности для участников граж-
данских правоотношений содержащихся в ней правил пове-
дения. С этой точки зрения необходимо различать диспози-
тивные и императивные нормы гражданского права.



 
 
 

Если норма гражданского права содержит в себе правило,
которое участники гражданского оборота не могут изменять
по своему усмотрению, то данная норма является импера-
тивной. Если же норма гражданского права содержит в се-
бе правило, которое участники гражданского оборота могут
менять по своему усмотрению, то такая норма является дис-
позитивной. В силу специфики регулируемых гражданским
законодательством общественных отношений большинство
норм гражданского права носит диспозитивный характер.
Так, ст. 223 ГК предусматривает, что право собственности
у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее
передачи, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром. Это диспозитивная норма гражданского права, так как
содержащееся в ней правило о моменте возникновения пра-
ва собственности может быть изменено соглашением сторон
в договоре. Например, стороны могут договориться о том,
что право собственности на отчуждаемую вещь возникает у
приобретателя в момент заключения договора или в момент
уплаты покупной цены.

Однако в гражданском законодательстве встречаются и
императивные нормы. Так, ст. 198 ГК предусматривает, что
сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут
быть изменены соглашением сторон. Это означает, что пра-
вила ст. 196–204 ГК носят императивный характер. В боль-
шинстве случаев определить диспозитивный или импера-
тивный характер той или иной гражданско-правовой нормы



 
 
 

не составляет особого труда. В статьях, содержащих диспо-
зитивные нормы гражданского права, обычно имеется ого-
ворка «если иное не предусмотрено договором». На импера-
тивный характер нормы указывают содержащиеся в соответ-
ствующих статьях правовых актов запреты типа «не допус-
кается», «не могут», «недействительна» и т. п. В том случае,
если в статьях нормативных актов гражданского законода-
тельства отсутствуют какие-либо ориентиры, позволяющие
выявить характер правовой нормы, последний определяется
исходя из применимых к ней способов толкования.

Толкование гражданско-правовых норм. Под толковани-
ем гражданско-правовой нормы понимается уяснение ее со-
держания (смысла) путем устранения обнаруженных в ней
неясностей. Неясности содержания той или иной нормы
гражданского права могут возникнуть в силу разных при-
чин. Это может произойти в силу краткости формулировок
нормативного акта, который не мажет быть многословным и
всеобъемлющим ввиду самой природы правового акта. Это
может произойти и в силу того, что вновь появляющиеся об-
щественные отношения и жизненные факты не могут полу-
чить точного словесного описания в нормативном акте, при-
нятом задолго до их появления. Однако они могут охваты-
ваться смыслом этого нормативного акта, который и необ-
ходимо выявить при применении соответствующей нормы
права к данному случаю. Этому и служат различные виды
толкования гражданско-правовых норм.



 
 
 

В зависимости от субъекта толкования различают аутен-
тическое, легальное, судебное и научное толкование. Аутен-
тическое толкование имеет место тогда, когда смысл право-
вой нормы разъясняется тем же органом, который принял
правовой акт, содержащий в себе данную норму. Поэтому
аутентическое толкование имеет такую же силу, как и толку-
емая норма права.

Легальное толкование имеет место тогда, когда смысл
правовой нормы разъясняется не тем органом, который при-
нял соответствующий нормативный акт, а тем, который в
силу существующего законодательства вправе разъяснять
смысл данного нормативного акта. Так, в соответствии сост.
13 Федерального Конституционного закона РФ «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации» Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации дает разъясне-
ния по вопросам судебной практики. Такое толкование име-
ет обязательную силу для всех арбитражных судов в Россий-
ской Федерации.

Судебное толкование имеет место тогда, когда смысл пра-
вовой нормы выявляется судебным органом в выносимом
им решении или определении по делу. Судебное толкование
имеет обязательную силу только для участников того кон-
кретного дела, по которому вынесено соответствующее ре-
шение или определение.

Научное (доктринальное) толкование имеет место тогда,
когда смысл правовой нормы разъясняется ученым в юри-



 
 
 

дической литературе, в комментариях к гражданским зако-
нам, на научных конференциях и т. п. Научное толкование
не имеет обязательной силы. Однако значение его велико,
поскольку научное толкование оказывает существенное вли-
яние на уяснение смысла закона теми органами, толкование
которых имеет обязательную силу.

В зависимости от способа толкования различают грамма-
тическое, логическое, систематическое и историческое тол-
кование. Грамматическое толкование характеризуется тем,
что смысл нормы гражданского права выявляется с помо-
щью правил грамматики. Так, в ст. 29 ГК говорится, что
гражданин может быть признан судом недееспособным, ес-
ли он вследствие психического расстройства не может по-
нимать значение своих действий или руководить ими. По-
скольку законодатель использует здесь разделительный со-
юз «или», то для признания гражданина недееспособным
вследствие психического расстройства достаточно одного из
двух последствий: либо непонимания значения своих дей-
ствий, либо неспособности руководить ими.

Логическое толкование характеризуется тем, что смысл
нормы гражданского права выясняется с помощью правил
формальной логики. Так, ст. 1080 ГК устанавливает, что ли-
ца, совместно причинившие вред, несут солидарную ответ-
ственность перед потерпевшим. Для ответа на вопрос, име-
ются ли в виду в данной статье только юридические лица
или же и другие субъекты гражданского права, нужно при-



 
 
 

бегнуть к соответствующим логическим рассуждениям. По-
скольку подраздел 2 раздела 1 ГК назван «Лица» и включает
в себя граждан, юридические лица, Российскую Федерацию,
субъектов Российской Федерации и муниципальные образо-
вания, то неизбежен логический вывод о том, что поняти-
ем «лица» охватываются все субъекты гражданского права.
Поэтому ст. 1080 ГК применяется не только к юридическим
лицам, но и к любым другим субъектам гражданского права.

Систематическое толкование характеризуется тем, что
смысл нормы гражданского права определяется путем уяс-
нения места данной нормы в системе гражданского законо-
дательства и ее соотношения со смежными нормами права.
Так, из содержания абз. 1 п. 1 ст. 572 ГК вытекает, что дого-
вор дарения может считаться заключенным либо в момент
передачи имущества, либо в тот момент, когда одна сторо-
на (даритель) обязуется безвозмездно передать имущество в
собственность другой стороны (одаряемого). Правильно по-
нять содержание данной нормы можно только путем сопо-
ставления ее с правилом ст. 224 ГК, где говорится, что пе-
редачей признается вручение вещи приобретателю, а равно
сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в
организацию связи для пересылки приобретателю вещей, от-
чужденных ̂ ез обязательства доставки. Вещь считается вру-
ченной приобретателю с момента ее фактического поступ-
ления во владение приобретателя или указанного им лица.

Историческое толкование характеризуется тем, что смысл



 
 
 

нормы гражданского права выявляется путем сопоставления
ее с теми историческими условиями, при которых она была
принята.

Так, ст. 472 ГК 1964 г., предусматривающая возмещение
вреда, понесенного при спасании социалистического иму-
щества, принималась в условиях господства социалистиче-
ской собственности, предполагающего повышенную степень
ее защиты. Поэтому данная норма не могла применяться в
случае спасания личной собственности. Ныне, поскольку ни
одна из форм собственности не признается социалистиче-
ской, указанная норма не может применяться не только по-
тому, что ее действие на территории Российской Федерации
не допускается, но и по самому существу дела.

В зависимости от объема толкования различают букваль-
ное, ограничительное и расширительное толкование. Бук-
вальное толкование гражданского закона применяется тогда,
когда смысл закона точно соответствует его тексту. Посколь-
ку законодатель стремится к тому, чтобы подлинный смысл
гражданско-правовой нормы точно совпадал с ее букваль-
ным текстом, в большинстве случаев применяется именно
буквальное толкование.

Вместе с тем встречаются и такие ситуации, когда смысл
правовой нормы уже, чем ее буквальный текст. В таких слу-
чаях применяется ограничительное толкование. Так, в ст.
533 ГК 1964 г. говорится о том, что предметы обычной до-
машней обстановки и обихода переходят по закону к наслед-



 
 
 

никам, проживавшим совместно с наследодателем до его
смерти на менее одного года, независимо от их очереди и на-
следственной доли. Из буквального текста этой статьи следу-
ет, что правило о наследовании предметов обычной домаш-
ней обстановки и обихода применяется ко всем наследни-
кам, которые проживали с наследодателем не менее одного
года до его смерти. Однако из подлинного смысла ст. 533
ГК 1964 г. вытекает, что правило о наследовании предме-
тов обычной домашней обстановки и обихода должно при-
меняться только к тем наследникам, которые не только сов-
местно проживали с наследодателем не менее одного года до
его смерти, но и при жизни наследодателя пользовались эти-
ми предметами для удовлетворения повседневных бытовых
нужд. В противном случае нет смысла устанавливать особый
правовой режим наследования для предметов обычной до-
машней обстановки и обихода. Поэтому ст. 533 ГК 1964 г.
должна применяться к более узкому кругу случаев, чем это
вытекает из ее буквального текста.

В том случае, когда смысл гражданско-правовой нормы
шире, чем ее буквальный текст, применяется расширитель-
ное толкование. Так, из буквального текста ст. 17 ГК РФ
следует, что гражданская правоспособность включает в себя
способность иметь гражданские права и нести обязанности.
Между тем из подлинного смысла этой статьи вытекает, что
за пределы гражданской правоспособности нельзя вынести
самое осуществление прав и исполнение обязанностей, хотя



 
 
 

для этого и могут быть необходимы юридические акты дру-
гих лиц. Поэтому подлинный смысл данной статьи шире ее
буквального текста.

Следует иметь в виду, что расширительное толкование не
допускается, если речь вдет об исключении из общего пра-
вила. Это и понятно, так как расширительное толкование,
будучи исключением из общего правила, подрывает само об-
щее правило гражданского законодательства, в котором за-
креплены наиболее существенные закономерности в граж-
данско-правовом регулировании общественных отношений.
Так, по общему правилу п. 1 ст. 26 ГК несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного со-
гласия своих законных представителей. В порядке исключе-
ния из этого правила п. 2 ст. 26 ГК устанавливает, что несо-
вершеннолетние вправе самостоятельно, без согласия сво-
их законных представителей, распоряжаться своим заработ-
ком, стипендией и иными доходами. Поскольку это исключе-
ние из общего правила, его нельзя толковать расширитель-
но и понимать под заработком, стипендией и иными дохода-
ми то имущество, которое на них приобретено, или будущие
заработки, стипендии и иные доходы, которые несовершен-
нолетний может получить как до, так и после достижения
совершеннолетия. В противном случае можно легко обойти
общее правило, требующее согласия законных представите-
лей на совершение сделок несовершеннолетними. Расшири-
тельное толкование не допускается и тогда, когда в граждан-



 
 
 

ско-правовой норме дается исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, при которых она применяется. Так, ст. 203 ГК дает
исчерпывающий перечень обстоятельств, которые прерыва-
ют течение срока исковой давности. Поэтому указанные об-
стоятельства не подлежат расширительному толкованию.

Применение гражданского законодательства по аналогии.
Законодатель не в состоянии предусмотреть правовые нор-
мы на все случаи жизни. Нередко возникают такие имуще-
ственно-стоимостные и личные неимущественные отноше-
ния, которые либо не имели места в момент принятия со-
ответствующего гражданского закона, либо не были учтены
законодателем, когда такой закон принимался. В этом слу-
чае говорят о пробеле в гражданском законодательстве, ко-
торый необходимо устранить. Однако впредь до устранения
указанного пробела соответствующие общественные отно-
шения не могут оставаться неурегулированными. Поэтому
ст. 6 ГК устанавливает, что в тех случаях, когда входящие
в предмет гражданского права общественные отношения не
урегулированы законодательством или соглашением сторон
и отсутствует примененяемый к ним обычай делового оборо-
та, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их
существу, применяется гражданское законодательство, регу-
лирующее сходные отношения (аналогия закона). Для при-
менения аналогии гражданского закона необходимы следу-
ющие условия:

1. Имеет место общественное отношение, которое по сво-



 
 
 

им признакам входит в предмет гражданского права, т. е. ли-
бо имущественно-стоимостное, либо личное неимуществен-
ное отношение.

2.  Данное общественное отношение неурегулировано
нормой гражданского права, соглашением сторон или обы-
чаем делового оборота. При этом правовое регулирование
общественного отношения не предусмотрено не только бук-
вальным текстом какого-либо гражданского закона, но и не
охватывается его подлинным смыслом, т. е. нельзя урегули-
ровать это общественное отношение путем расширительно-
го толкования какой-либо нормы гражданского права.

3.  Имеется норма права, регулирующая сходное обще-
ственное отношение.

Так, если решением суда о ликвидации юридического ли-
ца на его учредителей (участников) либо уполномоченные
саганы возложены обязанности по ликвидации, но в установ-
ленный срок ликвидация не произведена, суд назначает лик-
видатора и поручает ему осуществить ликвидацию юридиче-
ского лица. Поскольку основанием для ликвидации юриди-
ческого лица не является в данном случае его банкротство,
суд при решении вопросов, связанных с назначением ликви-
датора, определением порадка ликвидации и т. п., в соответ-
ствии с п. 1 ст. 6 ГК по аналогии закона применяет соответ-
ствующие положения о банкротстве (см. п. 24 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8).



 
 
 

При невозможности использования аналогии закона пра-
ва и обязанности сторон определяются исходя из общих на-
чал и смысла гражданского законодательства (аналогия пра-
ва) и требований добросовестности, разумности и справед-
ливости (п. 2  ст. 6  ГК). Для применения аналогии права
кроме двух первых условий, о которых шла речь при ана-
логии закона, требуется следующее третье условие: отсут-
ствует норма права, регулирующая сходные общественные
отношения. Общие начала гражданского законодательства,
т. е. принципы гражданского права, сформулированы в ст.
1 ГК (см. § 3 гл. 1). Общий же смысл гражданского законода-
тельства вытекает из всей массы гражданско-правовых норм,
закрепленных в гражданском законодательстве. Требования
добросовестности, разумности и справедливости носят оце-
ночный характер и зависят от конкретной ситуации, при ко-
торой приходится прибегать к аналогии права.



 
 
 

 
Глава 3. ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВО КАК НАУКА И
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

 
 

§ 1. Наука гражданского права
 

Понятие науки гражданского права. В отличие от отрас-
ли гражданского права, регулирующей имущественно-сто-
имостные и личные неимущественные отношения, наука
гражданского права (цивилистическая наука) изучает за-
кономерности гражданско-правового регулирования обще-
ственных отношений. Результатом такого изучения является
сформировавшееся учение о гражданском праве, состоящее
из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных поня-
тий, взглядов, выводов, суждений, вдей, концепций и тео-
рий. Предметом изучения гражданско-правовой науки яв-
ляются, прежде всего, нормы гражданского права. Поэтому
первоочередная задача науки гражданского права – всесто-
роннее, тщательное и глубокое изучение содержания граж-
данско-правовых норм. Многочисленные исследования ци-
вилистов в этой области во многом способствовали пра-
вильному и единообразному применению норм гражданско-
го права правоприменительными органами.



 
 
 

Поскольку нормы гражданского права воплощены в мно-
гочисленных актах гражданского законодательства, послед-
ние также входят в предмет науки гражданского права. Ци-
вилистическая наука, изучая гражданское законодательство,
выявляет его систему, иерархию различного рода норматив-
ных актов гражданского законодательства, их юридическую
силу, определяет состояние гражданского законодательства,
его соответствие потребностям развития нашего общества
и определяет пути и способы его совершенствования. Су-
щественным достижением цивилистической науки является
вклад, внесенный ею в разработку и принятие частей первой
и второй нового Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Скорейшее завершение работ по подготовке последую-
щих разделов Гражданского кодекса Российской Федерации
составляет одну из наиболее актуальных задач, стоящих ны-
не перед цивилистической наукой.

Изучение гражданского права было бы неполным, если
бы цивилистическая наука ограничилась изучением чисто
юридического материала в виде актов гражданского зако-
нодательства и содержащихся в них правовых норм. Для
правильного понимания содержания гражданско-правовых
норм, выявления закономерностей их принятия и последу-
ющего изменения необходимо иметь достаточно глубокие
представления о тех общественных отношениях, которые ре-
гулируются нормами гражданского права. Так, невозмож-
но получить правильное представление о праве собственно-



 
 
 

сти без выявления сущности и содержания отношений соб-
ственности, регулируемых этим правом. Необходимо также
учитывать, что особенности гражданско-правовых норм во
многом предопределяются спецификой регулируемых ими
общественных отношений. Поэтому предметом науки граж-
данского права охватываются и общественные отношения,
регулируемые нормами гражданского права. В соответствии
с этим другой не менее важной задачей, стоящей перед циви-
листической наукой, является исследование общественных
отношений, регулируемых отраслью гражданского права.

Следует отметить, что в решении этой задачи наука граж-
данского права достигла немалых успехов. Достаточно ска-
зать, что исследования цивилистов в области отношений
собственности в нашей стране намного опередили науку по-
литической экономии. Переход к рыночной экономике де-
лает особо актуальной стоящую перед гражданско-правовой
наукой задачу изучения закономерностей развития товар-
но-денежных отношений в нашей стране в переходный пе-
риод, разработки адекватных им правовых форм и закреп-
ления их в гражданском законодательстве Российской Феде-
рации.

Нормы гражданского права призваны регулировать иму-
щественно-стоимостные и личные неимущественные отно-
шения. Поэтому процесс воздействия норм гражданского
права на регулируемые ими общественные отношения яв-
ляется составной частью предмета науки гражданского пра-



 
 
 

ва. При этом выявление и изучение закономерностей вза-
имодействия гражданско-правовых норм с регулируемыми
ими общественными отношениями составляют одну из са-
мых насущных задач цивилистической науки. Решению этой
задачи значительно способствует выработанное цивилисти-
ческой наукой понятие гражданского правоотношения, во
многом позволяющее раскрыть механизм воздействия пра-
вовой надстройки на экономический базис общества. В этой
области цивилистическая наука также достигла определен-
ных успехов. Так, научные исследования цивилистов в сфе-
ре гражданского правоотношения были положены в основу
изучения правоотношений, возникающих в других отраслях
права.

В основе любых правоотношений лежат соответствую-
щие юридические факты, изучение которых также относит-
ся к задачам цивилистической науки. Исследование юриди-
ческих фактов гражданского права позволило цивилисти-
ческой науке, в частности, разработать научно обоснован-
ную классификацию юридических фактов, теорию сложно-
го юридического состава и т. д., что послужило основанием
для дальнейшего совершенствования гражданского права и
гражданского законодательства.

Для выявления закономерностей взаимодействия граж-
данско-правовых норм и регулируемых ими общественных
отношений важное значение приобретает практика приме-
нения норм гражданского права судами, арбитражными су-



 
 
 

дами и другими правоприменительными. Поэтому изуче-
ние практики применения норм гражданского права – важ-
нейшая задача, стоящая перед наукой гражданского права.
Именно в результате изучения практики применения норм
гражданского права выявляются недостатки гражданского
законодательства, научный анализ которых позволяет сфор-
мулировать предложения, направленные на совершенство-
вание гражданского законодательства и практики его приме-
нения.

Анализ практики применения гражданско-правовых
норм позволяет выявить недостатки не только гражданско-
го права как отрасли права, но и недостатки самой нау-
ки гражданского права. Так, анализ практики применения
такой юридической конструкции, как право государствен-
ной собственности и основанного на нем права оператив-
ного управления имуществом, закрепленного за государ-
ственным пред-приятием, показал, что в условиях рыночной
экономики принадлежащее государственному предприятию
право оперативного управления не позволяет ему успешно
функционировать как товаропроизводителю. Это послужи-
ло основанием для теоретической разработки и внедрения
в гражданское законодательство понятия права полного хо-
зяйственного ведения, призванного расширить полномочия
государственных предприятий до такого уровня, который
позволил бы им успешно действовать в условиях рыночной
экономики. Дальнейший анализ практики применения юри-



 
 
 

дической конструкции: право государственной собственно-
сти – право полного хозяйственного ведения Государствен-
ного предприятия – показал, что чрезмерное расширение
прав государственного предприятия на закрепленное за ним
имущество неизбежностью приводит к нарушению интере-
сов государства как собственника данного имущества. Это
послужило толчком к пересмотру цивилистической наукой
теоретических взглядов на юридическую инструкцию, соче-
тающую в себе два вещных права: право собственности и
право полного хозяйственного ведения и т. д. В сферу граж-
данско-правовой науки входит изучение гражданского Пра-
ва не только России, но и других стран как ближнего, так и
дальнего зарубежья. Это и понятно, поскольку российская
наука гражданского права не может успешно развиваться,
не воспринимая опыт и достижения цивилистической нау-
ки других стран. Этот процесс во многом облегчается тем,
что во всех странах, где имеет место гражданско-правовое
регулирование рыночных отношений, цивилистическая на-
ука покоится на одних и тех же закономерностях. В то же
время к восприняло этого опыта необходимо подходить кри-
тически. Так, попытка механически перенести из англо-аме-
риканской системы права на отечественную почву инсти-
тут доверительной собственности оказалась неудачной, и от
нее пришлось отказаться. Сохранение единого экономиче-
ского пространства в странах СНГ невозможно без созда-
ния единой гражданско-правовой основы в этих странах. По-



 
 
 

следнее же возможно только в результате изучения и обоб-
щения гражданского законодательства в различных странах
СНГ. Включение нашей страны в европейскую и мировую
экономическую систему также требует сближения россий-
ского гражданского законодательства с гражданским зако-
нодательством экономически развитых стран. В силу этого
изучение гражданского законодательства других стран также
составляет одну из задач, стоящих перед цивилистической
наукой России.

Основные этапы развития науки гражданского права. Ста-
новление и развитие науки гражданского права в нашей
стране началось еще в дореволюционной России. Бурное
развитие товарно-денежных отношений в Российской им-
перии послужило мощным толчком к развитию цивилисти-
ческой мысли. Благодаря трудам таких российских цивили-
стов, как Д. И. Мейер, К, П. Победоносцев, Г. Ф. Шерше-
невич и других маститых ученых дореволюционной России,
были теоретически обоснованы и разработаны практически
все институты гражданского права. Высокий уровень разви-
тия гражданско-правовой науки в дореволюционной России
подтверждается хотя бы фактом создания в 1905 г. двух про-
ектов такого фундаментального и всеобъемлющего кодифи-
цированного акта гражданского законодательства, как Граж-
данское уложение.

После социалистической революции в России взгляды
ученых на гражданское право были подвергнуты пересмот-



 
 
 

ру. В период от революции до перехода к новой экономи-
ческой политике в нашей стране господствовало мнение о
несовместимости товарно-денежных отношений с социализ-
мом. В соответствии с этим широкое распространение полу-
чило мнение о необходимости развития прямого безэквива-
лент-ного распределения материальных благ, которое долж-
но осуществляться вне какого-либо гражданского права. По-
этому относящиеся к этому периоду научные работы своди-
лись в основном к критике буржуазного гражданского права
и разоблачению его эксплуататорского характера.

С переходом к новой экономической политике, когда оче-
видной стала необходимость признания товарно-денежных
отношений и в условиях строительства социалистического
общества, взгляды на роль гражданского права в социали-
стическом обществе резко изменились. Ученые вновь обра-
тились к выработанным и отшлифованным тысячелетиями
институтам гражданского права. Результатом научных раз-
работок и в то же самое время мощным толчком к дальней-
шему развитию цивилистической науки в нашей стране по-
служило принятие в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР
(далее-ГК 1922  г.). В этот период широкое распростране-
ние получила так называемая меновая концепция, в соответ-
ствии с которой гражданское право трактовалось как форма
опосредования частнособственнических, товарных отноше-
ний. Поскольку в тот период были сильны тенденции отри-
цания всего буржуазного в социалистическом обществе, то и



 
 
 

само название «гражданское право» в раде случаев заменя-
лось на термин «хозяйственное право», которое в тот пери-
од по своей сущности ничем не отличалось от гражданского
права.

Вввду многоукладности экономики нашей страны в рас-
сматриваемый период достаточно широкое распространение
получила теория двухсекторного права. Сторонники этой
теории полагали, что наличие частного сектора в экономике
страны обусловливает существование гражданского права, а
наличие социалистического сектора – хозяйствснйого права.
Последнее, по их мнению, должно регулировать отношения
внутри обобществленного сектора народного хозяйства, ко-
торые утратили товарный характер и поэтому должны регу-
лироваться в порядке плановости и подчиненности.

Наряду с теорией двухсекторного права в этот же пери-
од появилась тория единого хозяйственного права. Авторы
этой теории полагали, что подобно тому, как многоуклад-
ность в экономике не ведет к многоукладности в государ-
стве, так и не мажет она привести и к многоукладности в пра-
ве. По их мнению, все имущественные отношения, незави-
симо от того, в каком секторе народного хозяйства они воз-
никают, а также отношения по управлению народным хозяй-
ством должны регулироваться единым хозяйственным пра-
вом. Основанием становления этой теории послужил взятый
в этот период курс на преодоление многоукладности в эконо-
мике за счет расширения социалистического сектора и вы-



 
 
 

теснения частного. В 1936–1938 гг. теория единого хозяй-
ственного права была объявлена вредительской со всеми вы-
текающими в тот трагический период развития нашей стра-
ны последствиями.

С утверждением в нашей стране плановой экономики, ле-
жащей в основе командно-административной системы, на-
чался новый этап в развитии цивилистической науки. Про-
водимые в этот период научные исследования были сори-
ентированы на потребности развития плановой экономики.
Наибольший интерес у исследователей в этот период вызы-
вают вопросы, связанные с правом государственной соци-
алистической собственности, плановыми договорами и вы-
текающими из них хозяйственными обязательствами, юри-
дической личностью социалистических организаций и т. д.
Большое внимание уделялось проблемам системы права,
предмета и метода гражданского права. Во второй половине
50-х годов возрождается введя хозяйственного права, сто-
ронники которой пытаются обосновать существование на-
ряду с гражданским другой самостоятельной отрасли – хо-
зяйственного права. По мнению сторонников данной тео-
рии, имущественные отношения с участием граждан долж-
ны регулироваться гражданским правом, а отношения меж-
ду социалистическими организациями, возникающие в свя-
зи с организацией и осуществлением их хозяйственной дея-
тельности, – хозяйственным правом. В соответствии с этим
предлагалось наряду с Основами гражданского законода-



 
 
 

тельства и Гражданским кодексом принять Основы хозяй-
ственного законодательства или Хозяйственный кодекс. Ос-
новным недостатком этой теории было то, что она вела к
отрыву правового регулирования товарно-денежных отно-
шений, складывающихся между организациями, от осталь-
ных товарно-денежных отношений и слиянию их правово-
го регулирования с правовым регулированием совершенно
иных по своей природе отношений по управлению хозяй-
ственной деятельностью социалистических организаций. За-
конодатель не воспринял идею хозяйственного права, и про-
веденная в 1961–1965 гг. кодификация гражданского зако-
нодательства законодательно закрепила теоретические раз-
работки сторонников единого гражданского права о необ-
ходимости единого правового регулирования всех имуще-
ственных отношений, независимо от их субъектного соста-
ва и сферы функционирования. В 1961 г. были приняты Ос-
новы гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик, а в 1964 г. – Гражданский кодекс РСФСР.

Основы гражданского законодательства 1961  г. и  ГК
1964  г. законодательно закрепили сложившуюся в нашей
стране плановую экономику и во многом предопределили
дальнейшее направление развития отечественной цивили-
стической мысли. Проводившиеся в последующий период
научные исследования в значительной мере были ориенти-
рованы на разработку таких юридических конструкций, ко-
торые позволяют обеспечивать плановое воздействие на то-



 
 
 

варно-денежные отношения, складывающиеся в нашей стра-
не. Неэффективность плановой экономики во многом пред-
определила и недостатки теоретических концепций, разра-
ботанных на ее основе. Так, выяснилось, что теория сложно-
го юридического состава, включающего в себя план и заклю-
ченный на его основе договор, не только не позволяет соче-
тать интересы всего народного хозяйства в целом с интере-
сами отдельных участников гражданского оборота, как это
предполагалось раньше, но и не позволяет использовать все
преимущества такого уникального правового инструмента-
рия, как договор. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов
и достижения цивилистической науки в этот период, в те-
чение которого продолжалась интенсивная работа цивили-
стов во всех сферах и институтах гражданского права. Ре-
зультаты этой работы нашли отражение в многочисленных
научных и учебных публикациях. Доказательством плодо-
творности результатов проведенных в этот период исследо-
ваний является то обстоятельство, что с переходом к ры-
ночной экономике цивилисты в кратчайшие сроки разрабо-
тали такие фундаментальные кодифицированные норматив-
ные акты, рассчитанные на рыночную экономику, как Осно-
вы гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 г., часть первую (1994 г.) и часть вторую (1995 г.) Граж-
данского кодекса Российской Федерации 1994 г. Обусловле-
но это тем, что, несмотря на плановую оболочку, разраба-
тываемые в рассматриваемый период гражданско-правовые



 
 
 

формы были сориентированы на товарно-денежные отноше-
ния, существование которых в нашей стране сторонниками
цивилистической концепции никогда не отрицалось. После
снятия с этак гражданско-правовых форм командно-адми-
нистративного налета их содержание оказалось вполне при-
годным для опосредования современных рыночных отноше-
ний.

Вместе с тем переход от плановой к рыночной экономи-
ке явился поворотным пунктом в развитии цивилистической
мысли в нашей стране. Пересмотру подверглись многие тео-
ретические концепции, разработанные на базе плановой эко-
номики. Ушли в прошлое теория единства государственной
социалистической собственности, хозяйственного договора
и хозяйственного обязательства, такие научные понятия, как
право личной собственности и нетрудовой доход и т. п. Вни-
мание ученых стали привлекать такие ранее забытые инсти-
туты гражданского права, как частная собственность, при-
ватизация, интеллектуальная собственность, хозяйственные
общества и товарищества, ценные бумаги и биржевые сдел-
ки, сделки с недвижимостью, сервитуты и другие вещные
права и т. п.

Всего ГК насчитывает 4 части.



 
 
 

 
§ 2. Гражданское право

как учебная дисциплина
 

Понятие учебной дисциплины гражданского права. Ес-
ли гражданское право как отрасль права регулирует соот-
ветствующие общественные отношения, а наука 1раждан-
ского права изучает гражданско-правовые явления, то граж-
данское право как учебная дисциплина обучает гражданско-
му праву и науке гражданского права. В задачу граждан-
ского права как учебной дисциплины входит в первую оче-
редь обучение тем нормам гражданского права и практике
их применения, которые в совокупности образуют граждан-
ское право как отрасль права.

Однако, если бы учебная дисциплина гражданского права
ограничилась этим, ее результаты были бы весьма незначи-
тельными. Стоит только измениться гражданскому законо-
дательству, как будут сведены на нет и результаты обучения
содержащимся в нем нормам права. Поэтому успешное обу-
чение возможно только в том случае, если оно опирается на
результаты научных исследований. В силу этого наряду с от-
раслью гражданского права в сферу обучения входит и наука
гражданского права с выработанными ею понятиями, сужде-
ниями, выводами, идеями, концепциями и теориями. Обу-
чение в таком случае носит куда более фундаментальный ха-
рактер, а результаты его не утрачивают значения и в случаях



 
 
 

последующих изменений гражданского законодательства.
В учебном курсе гражданского права излагаются положе-

ния и выводы цивилистической науки относительно пред-
мета и метода гражданского права, содержания граждан-
ских законов и иных правовых актов, механизма граждан-
ско-правового регулирования общественных отношений, за-
кономерностей становления и развития гражданского зако-
нодательства с присущим ему юридическим инструмента-
рием. В результате студент овладевает знаниями не только
гражданских законов и практики их применения, но и по-
знает закономерности их развития, знакомится с выработан-
ным цивилистической наукой понятийным аппаратом, тео-
ретическим обоснованием закрепленных в законе норм пра-
ва, правилами их толкования и применения. Тем самым за-
кладывается прочный научный фундамент будущей специ-
альности студента.

В задачу учебного курса гражданского права входит не
только ознакомление студентов с содержанием граждан-
ско-правовой отрасли и науки гражданского права, но и при-
витие студентам навыков практической работы по избран-
ной ими специальности, связанных с правильным примене-
нием гражданских законов к отдельным случаям, возника-
ющим в реальной жизни. Для обучения студентов навыкам
практической деятельности в учебном курсе гражданского
права используются приемы и способы, выработанные педа-
гогической наукой.



 
 
 

Система учебного курса гражданского права, В основу си-
стемы ученого курса по гражданскому праву положена си-
стема гражданского права и гражданского законодательства.
Вместе с тем между указанными системами нет и не мажет
быть тождества, поскольку учебным курсом гражданского
права охватывается не только гражданско-правовая отрасль,
но и наука гражданского права. Это не может не вносить со-
ответствующие коррективы в систему построения учебной
дисциплины по гражданскому праву. Так, в гражданском
праве нет научных определений многих понятий, использу-
емых в нормативных актах гражданского законодательства,
нет и не может быть научных обобщений и выводов, при-
меров из судебной и иной практики, подтверждающих Пра-
вильность этих выводов, и т. д. Однако все это безусловно
необходимо для успешного обучения студентов гражданско-
му праву и цивилистической науке. С учетом изложенного
система настоящего учебного курса соответствующим обра-
зом отличается от системы гражданского права и граждан-
ского законодательства.



 
 
 

 
Глава 4. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

 
 

§ 1. Основные гражданско-
правовые системы современности

 
Понятие гражданско-правовой системы (семьи). Граж-

данское право возникло вместе с появлением государствен-
но организованного общества и в момент своего зарожде-
ния, как, впрочем, и право вообще, представляло собой
нечто самобытное, ранее никогда не существовавшее. Одна-
ко, чем больше стран вступало на путь правового развития,
тем меньше национальных особенностей имело возникаю-
щее право. Сильнее всего это касалось гражданского права,
ибо именно оно опосредовало экономические отношения,
которые по сравнению с другими социальными отношени-
ями наиболее унифицированы. Эта тенденция к унифика-
ции усилилась с широким развитием международного обще-
ния. Гражданское право каждого нового государства при его
возникновении начало испытывать сильнейшее влияние уже
существующих правовых систем. Например, римское право
подверглось воздействию права греческого и финикийско-



 
 
 

го и, в свою очередь, оказало сильнейшее влияние на право
многих стран континентальной Европы. Главным способом
такого влияния было заимствование правовых конструкций.
Такое заимствование могло быть прямым (например, рецеп-
ция римского права на территории южной и средней Евро-
пы) или косвенным, когда тот или иной институт форми-
ровался исходя из общих начал ранее существовавшего, но
с учетом тех или иных национальных особенностей (так, к
примеру, заимствовалась модель доверительной собственно-
сти в континентальном праве). В результате заимствования
гражданским правом одной страны большинства правовых
институтов другой формировалась гражданско-правовая си-
стема. Нельзя, впрочем, исключать и такого способа образо-
вания гражданско-правовой системы, как формирование в
разных государствах сходных институтов под влиянием од-
них и тех же экономических закономерностей. Однако этот
способ не имеет определяющего значения, поскольку скопи-
ровать всегда легче, чем создавать свое.

Гражданско-правовая система (семья) представляет со-
бой объединение нескольких государств по признаку един-
ства основных закономерностей осуществляемого в них
гражданско-правового регулирования общественных отно-
шений. Гражданско-правовая система, как понятие, произ-
водна от правовой системы в широком смысле этого слова.

Понятие о правовой системе является одним из ключевых
в теории права. Обычно выделяются следующие правовые



 
 
 

системы: романо-германская, или континентальная, англо-
американская, или система общего права, мусульманская и
патриархальная. Ранее шла речь также о социалистической
системе права. Сейчас о такой системе может идти речь толь-
ко как об одной из разновидностей уже названных систем
или как об особой «авторитарной» разновидности системы
права.

Гражданско-правовая система – объединение более низ-
кого уровня по сравнению с системой права вообще, однако
это не означает, что она в точности должна соответствовать
сложившимся соотношениям между правовыми системами.
Например, право бывшего СССР относили к так называемой
социалистической системе права, однако гражданское пра-
во этого государства всегда тяготело к континентальной си-
стеме, точнее к его германской подсистеме. Достаточно об-
ратиться к любому из гражданских кодексов советского пе-
риода. Гражданско-правовая система – самостоятельное об-
разование и потому ее характеристика может не совпадать с
чертами правовой системы в целом.

Основные компоненты гражданско-правовой системы.
Эти компоненты помогают отличать гражданско-правовые
системы друг от друга, при этом они должны быть доста-
точно объемными по содержанию, поскольку при детальном
рассмотрении право каждой страны уникально. Под такими
компонентами обычно понимают: 1) источники права, их со-
став и соотношение между собой по значимости. Здесь ва-



 
 
 

жен удельный вес нормативных актов, в особенности коди-
фицированных, значение судебной практики и т. п.; 2) струк-
туру гражданского права, в том числе распределение норм
по отдельным правовым институтам (подотраслям). Основ-
ными среди этих институтов являются нормы о лицах, вещ-
ное право, обязательственное право, исключительные пра-
ва, семейное и наследственное право; 3) правоприменитель-
ную практику, не только судебную, но также конституци-
онную, административную и проч.; 4) доктрину как сово-
купность существующих воззрений на право и практику его
применения. Каждый из этих компонентов связан с осталь-
ными, и все они в совокупности позволяют отграничивать
одну правовую систему от другой. Однако анализ отдельных
правовых систем вполне возможно строить исходя только
из структуры источников и институтов (подотраслей). Спе-
цифика же правоприменительной практики и доктрины как
производных от норм права вполне может быть отражена в
рамках отдельных институтов.

Исходя из перечисленных компонентов, можно выде-
лить следующие гражданско-правовые системы-континен-
тальную, англо-американскую, мусульманскую и патри-
архальную. Континентальная система права представлена
практически всеми странами Европы (за исключением Ве-
ликобритании), многими странами Латинской Америки, а
также Японией, отчасти Китаем и многими бывшими коло-
ниальными странами, воспринявшими систему своей мет-



 
 
 

рополии. Англоамериканская система существует в Велико-
британии, США и странах Содружества (Канаде, Австралии
и Новой Зеландии), а также отчасти в Индии. Мусульман-
ское право действует в ряде стран Ближнего и Среднего Во-
стока. Наконец, патриархальное гражданское право сохраня-
ет свое влияние в некоторых государствах Африки, Индоки-
тая и Океании. В рамках названных правовых систем воз-
можно выделение и иных подсистем при помощи самых раз-
ных критериев. Например, можно выделить страны со сме-
шанной системой права – континентального и англо-амери-
канского – Шотландия, некоторые штаты США (Луизиана) и
Канады (Квебек). В дальнейшем мы сосредоточимся на срав-
нительном анализе двух правовых систем: континентальной
и англо-американской.

Тенденции развития гражданско-правовых систем. Для
современного гражданского права характерна тенденция к
унификации национальных правовых систем при постоян-
ном обогащении их внутреннего содержания. Унификация
происходит путем сглаживания наиболее существенных раз-
личий и взаимного заимствования соответствующих кон-
струкций. Однако гражданское право развивается пока в на-
циональных рамках.

Для более тесного сближения и связанного с ним пере-
хода правового регулирования на межгосударственный уро-
вень гражданское право еще не доросло. Помимо того, что
сохраняются различия в социально-экономических отноше-



 
 
 

ниях (хотя и не столь весомые, как раньше), нельзя сбрасы-
вать со счетов и сложившиеся вековые традиции, в том чис-
ле правовые. Существует и немало национальных различий.
Вообще гражданскому праву свойствен известный консер-
ватизм, который не так просто преодолеть. Унификация на
межгосударственном уровне реальна только в сфере между-
народного частного права и, пожалуй, в Европейском сооб-
ществе, да и то преимущественно на уровне модельных ак-
тов. Некоторые институты готовы к унификации в большей
степени, чем остальные. Возьмем, к примеру, законодатель-
ство о юридических лицах. Развитие хозяйственных связей
в Европе достигло сталь высокого уровня, что вполне можно
вести речь о введении в данной сфере общих правил. Иная
ситуация в вещном или наследственном праве, которые до
сих пор несут на себе печать традиционализма.

Место российского гражданского права среди Граждан-
ско-правовых систем современности. После Октября 1917 г.
в юридической литературе всегда старались выпятить осо-
бенности права СССР как права нового «социалистическо-
го» типа в противовес типу буржуазному. Повсеместно раз-
вивались теория, в соответствии с которыми правовые систе-
мы нужно классифицировать не по внутренним свойствам
самого права, а до экономическому (формационному) типу.
Тем самым игнорировались особенности права и выпячива-
лись в угоду политическим соображениям лозунги «текуще-
го момента». Однако, если применительно к праву публич-



 
 
 

ному еще можно было вести речь о каких-то «социалистиче-
ских» особенностях, то для гражданского права это было со-
вершенно неуместно. Неслучайно в обоснование историче-
ской самостоятельности советского права приводились лишь
аргументы из арсенала государственного, административно-
го и иных отраслей публичного права. Что же касается права
гражданского, то никаких изменений в нем не произошло,
если не выходить за его пределы. Необходимо, впрочем, учи-
тывать, что гражданское право в советский период его раз-
вития испытывало на себе сильнейшее воздействие публич-
но-правовых начал, что дало известные основания одному
из современных исследователей гражданского законодатель-
ства этого периода заявить: «Приверженцам единства граж-
данского права никогда, в сущности, не удавалось создать
непротиворечивую с логической точки зрения концепцию
предмета правового регулирования в этой области. Органи-
зация взаимосвязей внутри государственного сектора эконо-
мики в советский период никак не могла уложиться в рам-
ки юридических институтов, сложившихся совсем в иных
условиях, т. е. на основе развитых форм товарно-денежных
отношений». Так называемое «социалистическое» право не
может быть отнесено к числу самостоятельных правовых си-
стем. Оно является правом переходного периода от одного
типа государственного устройства к другому, когда в обще-
стве нарастают тоталитарные тенденции, неизбежные в усло-
виях, когда один строй сменяется другим. Другой вопрос,



 
 
 

почему в условиях России этот переходный период затянул-
ся на 70 лет. Впрочем, он и сейчас не завершен, хотя все бо-
лее зримо обнаруживается генетическое родство российско-
го права с континентальным. Как представляется, процесс
развития российского права пойдет в направлении усиления
его общности с правом континентальным. Не исключены,
однако, заимствования отдельных конструкций и из англо-
американского права.
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