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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
•Гражданское право как наука (система знаний)
•Учебная дисциплина «Гражданское право» (система 
социально апробированных знаний)
•Гражданское право – отрасль права (как система 
правовых норм),



•Гражданское право как наука - это совокупность теорий, 
идей, мнений и представлений по поводу отрасли 
гражданского права, систематизированных в единое научное 
знание.

•Задачи науки гражданского права
•Наука гражданского права имеет ряд специфических задач, 
таких как:
•● разработка и систематизация  основных понятий и 
категорий гражданского права, унификация понятийного 
аппарата.
•● разработка инициатив в области усовершенствования 
законодательства в области гражданского права.
•● помощь органам государственно власти в правильной 
трактовке норм гражданского права.



• Гражданское право как учебная дисциплина подразделяется на две части: общую и особенную. 

• Система общей части гражданского права построена следующим образом:

• Раздел 1. Введение в гражданское право. В нем освещаются основные положения о науке гражданского права, о гражданском праве как 
отрасли права и его месте в системе отраслей правоведения, об источниках гражданско-правового регулирования и системе учебного 
курса гражданского права.

• Раздел 2. Гражданское правоотношение включает учение о понятии гражданского правоотношения, содержании и видах гражданских 
правоотношений, об основаниях возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Важное место здесь 
занимает учение о сделках как важнейшем основании возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей и 
их значении в условиях рыночной экономики. Освещается вопрос о субъектах гражданского права: физических и юридических лицах, 
Российской Федерации, субъектах РФ и муниципальных образованиях как субъектах гражданского права, а также об объектах 
гражданского права.

• Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав – включает темы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей, 
представительства в гражданском праве, право на защиту в гражданском праве, гражданско-правовую ответственность и 
завершается учением о сроках в гражданском праве.

• Раздел 4. Вещные права – раскрывает понятие права собственности применительно к отношениям частной и публичной собственности, 
включает положения о субъектах права собственности, о приобретении и прекращении права собственности, общей собственности. В 
данном разделе освещаются иные, кроме права собственности, вещные права. Завершается данный раздел положениями о защите 
права собственности и иных вещных прав.

• Раздел 5. Наследственное право – включает в себя общие положения наследственного права, институты наследования по завещанию и 
наследования по закону, приобретения наследства, особенности наследования отдельных видов имущества.

• Раздел 6. Личные неимущественные права и их защита – содержит общую гражданско-правовую характеристику личных 
неимущественных прав, классификацию личных неимущественных прав, их осуществление и защиту.

• Раздел 7. Право интеллектуальной собственности (право на результаты интеллектуальной деятельности) – раскрывает понятие 
интеллектуальной собственности и систему ее правовой охраны, авторское право, патентное право, правовую охрану средств 
индивидуализации участников гражданского оборота, производимой ими продукции (работ, услуг) и иных объектов интеллектуальной 
собственности.



• Система особенной части курса гражданского права строится следующим образом:

• Раздел 1. Общие положения об обязательствах и договорах. В него включены темы: обязательственное право и система обязательств, исполнение и 
прекращение обязательств, обеспечение исполнения обязательств, гражданско-правовой договор (общие положения).

• Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право – содержит общие положения о купле-продаже, положения 
о договорах: розничной купли-прода жи, поставки, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимого имущества, предприятия, мены, 
дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением.

• Раздел 3. Обязательства по передаче имущества в пользование – включает положения об аренде и разновидностях договоров аренды, о договоре 
безвозмездного пользования имуществом (договоре ссуды), об обязательствах из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
обязательства.

• Раздел 4. Обязательства по производству работ – содержит общие положения о подряде и договоре подряда, о договоре бытового подряда, 
строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, особенностях правового регулирования подрядных работ 
для государственных нужд.

• Раздел 5. Обязательства по реализации результатов творческой деятельности – содержит положения о договорах в сфере создания и использования 
достижений науки и техники: на выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ, о передаче ноу-хау, 
патентно-лицензионные, авторские и коммерческой концессии.

• Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг – освещает понятие и виды договоров возмездного оказания услуг, транспортных договоров, договора 
хранения, договоров по оказанию юридических услуг, доверительного управления имуществом.

• Раздел 7. Обязательства по оказанию финансовых услуг – раскрывает понятие и виды заемных и кредитных обязательств, отдельные виды 
договоров, оформляющих заемные и кредитные обязательства: договор займа, вексель, облигационный заем, кредитный договор и его 
разновидности, договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Здесь же включены положения об обязательствах в 
сфере банковского обслуживания и видах договоров применительно к отдельным видам обязательств в этой сфере: банковского счета, 
банковского вклада, а также обязательства по страхованию.

• Раздел 8. Обязательства по совместной деятельности – включает общие положения о договорах простого товарищества, разновидности договоров 
о совместной деятельности, а также положения об учредительных договорах и их разновидностях.

• Раздел 9. Обязательства из односторонних действий – содержит положения об обязательствах, возникающих из публичного обещания награды, 
конкурса и алеаторных сделок.

• Раздел 10. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства – раскрывает понятие и виды внедоговорных обязательств, понятие и виды 
обязательств из причинения вреда, обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – ОТРАСЛЬ ЧАСТНОГО 
ПРАВА

• Деление права на две подсистемы (частное и публичное право) свойственно 
различным правовым системам. 

• Частное право можно определить как систему норм, выражающих частные 
интересы, статус свободной личности, частной собственности, свободу 
договорных отношений, свободу наследования и другие институты, 
основанные на началах автономии и юридического равенства. 

• Публичное право  систему юридических норм, регулирующих устройство и 
деятельность публичной власти (прежде всего – государства), т.е. включающее 
в себя институты, построенные на началах власти и подчинения, на отношениях 
субординации, а не координации.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – ОТРАСЛЬ ЧАСТНОГО ПРАВА
• Характеризуя частное право, можно выделить следующие моменты, которые в полной мере будут 

относиться и к гражданскому праву как ведущей отрасли частного права.

• 1. Социальная жизнь как совокупная деятельность людей – единственно возможный способ существования и 
развития общества. Частный интерес, нельзя отменить, его можно ограничить, «задавить», но он остается, и 
его проявление в условиях централизованного «заурегулирования» общественных отношений, и прежде 
всего в сфере экономики, может принять уродливые формы.

• 2.  Основная задача частного права – обеспечить в правовом регулировании оптимальный баланс частных и 
публичных интересов.

• 3. Субъектами частного права являются частные лица. В инфраструктуре рынка центральное место 
принадлежит предпринимателям, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность в 
самых различных организационно-правовых формах и сферах. Деятельность этих субъектов по своему 
характеру является свободной, так как она основывается на собственном интересе, свободе воли, на 
собственном выборе цели, средств ее достижения и процесса осуществления. Указанные особенности этой 
деятельности не позволяют регулировать ее только с помощью властных предписаний, с помощью 
разрешительного метода. Законодатель может указывать лишь общие ориентиры, пределы, предоставляя 
возможность самим субъектам частного права регулировать возникающие между ними отношения. 
Поэтому в сфере частно-правового регулирования ведущее место должен занимать общедозволительный 
метод.

• 4. Необходимость частного права обусловлена и вечным противостоянием законности и целесообразности. 
В сфере частных отношений принятие наиболее оптимального решения в конкретной ситуации 
обеспечивает саморегуляция, что в значительной степени разрешает проблему противостояния законности 
и целесообразности.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – ОТРАСЛЬ ЧАСТНОГО ПРАВА
• Гражданское право является по своей природе частным правом. В принятых четырех частях 

Гражданского кодекса Российской Федерации, который является правовым фундаментом 
национальной экономики, закреплены положения о российском гражданском праве как отрасли 
частного права:

• – в соответствии с п. 1 ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются частная, государственная и 
иные формы собственности. Признание частной собственности – первое и необходимое условие для 
характеристики гражданского права как отрасли частного права, так как имущественные отношения 
могут регулироваться частным правом лишь в том случае, если они основаны на частной 
собственности;

• – Гражданский кодекс и другие федеральные законы предусматривают широкий и разнообразный 
круг субъектов гражданского права – частных лиц (глава 2. Лица; глава 4. Юридические лица). 
Присутствие частных лиц в регулируемых гражданским правом отношениях является закономерным 
следствием признания частной собственности и важнейшей характеристикой частного права в целом 
и, прежде всего, – гражданского права;

• – в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своем интересе.

• – в п. 1 ст. 1 ГК РФ получил нормативное закрепление основной признак метода частно-правового 
регулирования. В нем определено, что гражданское законодательство основывается на признании 
равенства участников регулируемых им отношений. 

•  



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА
Отрасль – совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения 
(отрасли различаются по предмету, методу. принципам, функциям).

Подотрасль – совокупность правовых норм, регулирующих относительно обособленную сферу 
однородных общественных отношений.

Институт – часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных общественных 
отношений (крупные институты могут подразделятся на субинституты; институты могут 
объединяться в комплексные институты).

Норма права – общеобязательное, формально определенное, неперсонифицированное, 
установленное и охраняемое государством правило поведения, регулирующее общественные 
отношения.

1) Профилирующие отрасли:
• Материальные (гражданское право, уголовное право и др.);

•Процессуальные (гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное, арбитражное 
процессуальное право и др).

2) Специальные отрасли (земельное право, право социального обеспечения и др.).
3) Комплексные отрасли (экологическое право, муниципальное право, избирательное право и 
др.).



Подотрасли гражданского права 

Внутри гражданского права выделяются 5 подотраслей, имеющих свой предмет и метод правового регулирования (далее 
– П и М):
1) Вещное право: П – отношения, опосредующие процесс присвоения материальных благ; М – предоставление 
правообладателю полной имущественно-распорядительной самостоятельности и общеправовой запрет посягательства 
третьих лип на сферу его имущественных интересов.
2) Обязательственное право: П – отношения, опосредующие процесс перемещения материальных благ; М – 
предоставление правообладателю права требования от должника определенных активных действий в его пользу.
3) Личные неимущественные права: П – отношения, возникающие по поводу неотделимых от личности 
нематериальных (духовных) благ; М – всеобщий запрет посягательства третьих лиц на сферу его духовных интересов 
(имя, честь, достоинство, деловая репутация и т. п.).
4) Исключительные права: П – отношения по поводу результатов творческой деятельности; М – методы, 
применяемые в п. 2 и п. 3.
5) Наследственное право: П – отношения по переходу прав к наследникам; М – универсальное правопреемство.



Институты и другие структурные подразделения

Особенности отдельных видов общественных отношении, входящих в предмет 
какой-либо подотрасли гражданского права, обусловливают существование внутри 
этой подотрасли соответствующих, правовых институтов (напр., в 
обязательственном праве – договорные и внедоговорные обязательства), каждый 
из которых, в свою очередь, делится на субинституты:

•обязательства по реализации имущества;

•обязательства по пользованию имуществом;

•обязательства по выполнению работ;

•обязательства по оказанию услуг;

•обязательства по расчетам и кредитованию;

•обязательства по страхованию;

•обязательства по совместной деятельности;

•обязательства из неосновательного обогащения;

•деликты и т. п.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРЕДМЕТ)

• Наука гражданского права в различные исторические периоды предпринимала 
попытки обосновать сужение или расширение предмета регулирования 
гражданско-правовых отношений:

• 1. Лаптев – предлагал ограничить лишь отношения с участием граждан;

• 2. Иоффе – пришел к выводу, что ГП способно регулировать те неимущественные 
отношения, которые связаны с имущественными;

• 3. Красавчиков включает в предмет ГП организационные отношения, которые 
обеспечивают становление и функционирование основных имущественных и 
личных неимущественных отношений, в том числе и в области 
предпринимательской деятельности;

• 4. Малеин предлагал личные неимущественные и  связанные с имущественными 
не только включить в предмет, но и поставить их на первое место.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРЕДМЕТ)

    Определяет сферу действия данной отрасли. Определить предмет – значит уяснить, что (какие 
общественные отношения) регулируют нормы гражданского права. Предмет гражданского права 
характеризует содержание отрасли и пределы ее действия, отграничивает от других отраслей 
российского права. 

В предмет гражданско-правового регулирования в соответствии со ст.2 ГК РФ входят:

1) Имущественные (товарные) отношения в которых участники обладают обособленным 
имуществом и наделены распорядительными функциями (продать, подарить, обменять) по поводу 
материальных благ, имеющих денежную стоимостную оценку

Понятие «имущество» является собирательным, его содержание определяется применительно к 
конкретным правоотношениям. Оно может рассматриваться как:

• вещь или совокупность вещей (как объект виндикационного иска);
• вещи и имущественные права (как объект ответственности лица по обязательствами);
• совокупность вещей, имущественных (в т. ч. исключительных) прав и обязанностей (как 

имущество предприятия, как наследственная масса).

Традиционно выделяют два вида имущественных отношений: вещные и обязательственные. 



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ (ПРЕДМЕТ)

2) Неимущественные (личные) отношения, связанные с имущественными 
отношениями (авторские, патентные)

Личные неимущественные отношения – общественные отношения, 
возникающие по поводу нематериальных благ, имеющих взаимную оценку 
участниками индивидуальных качеств личности друг друга (имя, честь, 
достоинство, деловая репутация, авторство, здоровье). 
ВАЖНО!!!!!!НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ (НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛОК, 
НЕ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ), НО ЗАЩИЩАЮТСЯ И ОХРАНЯЮТСЯ 
НОРМАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА .
В 60-х гг. относились к предмету регулирования в случаях, прямо 
установленных законом



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ (ПРЕДМЕТ)

• 3) Корпоративные отношения (связанные с участием в корпоративных 
организациях и (или) управление ими)

• Основание - Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О 
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

• П.1.ст.65.1 ГК РФ «Юридические лица, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, 
являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним 
относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 
потребительские кооперативы, общественные организации, общественные 
движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, 
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРЕДМЕТ)

• Наука гражданского права в различные исторические периоды предпринимала 
попытки обосновать сужение или расширение предмета регулирования 
гражданско-правовых отношений:

• 1. Лаптев – предлагал ограничить лишь отношения с участием граждан;

• 2. Иоффе – пришел к выводу, что ГП способно регулировать те неимущественные 
отношения, которые связаны с имущественными;

• 3. Красавчиков включает в предмет ГП организационные отношения, которые 
обеспечивают становление и функционирование основных имущественных и 
личных неимущественных отношений, в том числе и в области 
предпринимательской деятельности;

• 4. Малеин предлагал личные неимущественные и  связанные с имущественными 
не только включить в предмет, но и поставить их на первое место.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ (МЕТОД)

• Метод правового регулирования - совокупность средств, способов и приёмов воздействия 
права на общественные отношения. Он характеризуется рядом признаков, установленных 
ст.2 ГК РФ их наличие требуется в совокупности: 

• равенство субъектов – ни одна из сторон в гражданско-правовых отношениях не имеет 
преимущества . 

• автономия воли участников отношений – каждая из сторон обладает независимостью и 
самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять инициативу и придприимчивость 
при совершении  любых действий, не запрещенных законом.

• имущественная самостоятельность сторон –выражающаяся в применении мер 
гражданско-правовой ответственности имущественного характера.

    Метод гражданского права характеризуется как диспозитивный, поскольку в нём 
исключается властное воздействие и отношения субординации. Стороны правоотношений 
вправе своей волей изменить 90% норм гражданского законодательства. Незначительное 
количество императивных норм, в том числе запретов, установлены в целях защиты 
общегосударственных интересов и интересов самих участников гражданских 
правоотношений. 

 Гражданское право – ядро системы частного права Российской Федерации.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ (ФУНКЦИИ)

• Функции гражданского права как отрасли права — фактически 
это задачи, которые оно выполняет в обществе
1) регулятивная;
2)• превентивная;
3) восстановительная (реституция, признание права);
4) компенсационная (возмещение убытков, компенсация 
морального вреда).



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРИНЦИПЫ)

Основные начала гражданского права – это основополагающие идеи (общие 
принципы), которые определяют основное содержание гражданско-правового 
регулирования в целом, отраслевую специфику норм гражданского права и 
практику их применения.

Значение основных начал гражданского законодательства выражается в том, 
что они:
 • являются определяющей линией при развитии и совершенствовании 
гражданского законодательства;
 • выступают базовым критерием при толковании норм гражданского права;
 • признаются важнейшей основой при применении гражданского права, в том 
числе при его применении по аналогии.

Принципы гражданского права законодательно закреплены в ст. 1 ГК, в связи с чем 
могут применяться непосредственно. Например, если существуют пробелы в 
законодательстве и есть необходимость в применении аналогии права, в этом 
случае применяются его основные начала, т. е. принципы гражданского права.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРИНЦИПЫ)

Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования.
Субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом (общая правоспособность 
граждан и коммерческих организаций). Основное требование к таким действиям: они не должны противоречить 
основным началам и смыслу гражданского законодательства, т. е. его принципам.
Субъекты гражданского права осуществляют принадлежащие им права по своему усмотрению, т. е. в своих интересах 
(п. 1 ст. 9 ГК). Это означает, что органы власти, иные лица не вправе понуждать участников гражданских 
правоотношений к осуществлению или защите их субъективных прав, вводить в их отношении санкции за 
пренебрежение правом на защиту.
Вместе с тем законодательство устанавливает пределы ограничения гражданских прав: «На основании федерального 
закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (п. 2 ст. 1 
ГК).
Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права.
Ни один субъект гражданского права не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами. Например, 
права всех собственников защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 ГК), нормы общей части обязательственного права 
применяются к правоотношениям любых субъектов – от Российской Федерации до рядового гражданина.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРИНЦИПЫ)

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в 
частные дела.
Органы власти и любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела 
субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в 
соответствии с требованиями законодательства. Под произвольным понимается 
вмешательство, не основанное на законе. Например, органы власти не вправе 
указывать предпринимателям, какие товары (работы, услуги) им производить, на 
каких условиях и по каким ценам их реализовывать. Право на неприкосновенность 
частной жизни, на личную и семейную тайну провозглашено в ст. 23 Конституции 
РФ.

Принцип неприкосновенности собственности
Данный принцип является основой имущественного порядка в экономике (Н.Д.
Егоров). Ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего 
имущества иначе, чем по решению суда, вынесенному только в случаях, прямо 
предусмотренных законом.
В п. 2 ст. 235 ГК дан исчерпывающий перечень таких случаев



• 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);
• 2) отчуждение имущества, которое в силу закона2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу (статья 238);
• 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего 

использования (статья 239);
• 3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (статья 239.1);
• 3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд (изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2);
• 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 2404) выкуп бесхозяйственно 

содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);
• 5) реквизиция (статья 242);
• 6) конфискация (статья 243);
• 7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.27) отчуждение имущества в случаях, 

предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 статьи 2527) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 
239.2, пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 2727) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 
239.2, пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 2827) отчуждение имущества в случаях, 
предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 2857) отчуждение имущества в 
случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 2937) отчуждение 
имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293,
пунктами 47) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 
272, статьями 282, 285, 293,пунктами 4 и 5 статьи 1252 настоящего Кодекса;

• 8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в 
соответствии сзаконодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 
законные доходы;

• 9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в 
отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не 
представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

• Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц 
(национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ (ПРИНЦИПЫ)

Принцип свободы договора
Предусматривает свободу усмотрения субъектов гражданского права как в выборе 
партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет 
заключен.
В отдельных случаях имеются отступления от этого принципа. Так, не допускается отказ 
коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить 
для него соответствующие работы (ст. 426 ГК).

Принцип добросовестности - Законодатель в действующей редакции 
возвысил данный принцип до ПРЕЗУМПЦИИ 
Добросовестность участников содержательно раскрывается в п.4 ст.1 ГК РФ «Никто не 
вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения 
». Добросовестность участников привносит в юридическую среду этические нюансы 
регулирования и правоприменения, предполагающие включение в формальную среду 
юридических правил оценочно-нравственных элементов . Схожими принципами 
являются:
-Принцип разумности и справедливости;
-Принцип соразмерности.



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Источниками гражданского права являются 

формы выражения гражданско–правовых норм, которые в совокупности 
образуют гражданское право.

В соответствии со ст.71 п. «о» Конституции РФ гражданское законодательство 
относится к исключительному ведению органов власти Российской 

Федерации, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
не могут принимать нормативные акты, содержащие нормы гражданского 

права.
Различают следующие источники гражданского права:

1) Общепризнанные принципы и нормы международного права, изложенные в 
международных соглашениях, к которым присоединилась Российская 
Федерация.

2) Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с другими 
субъектами международного права и ратифицированные в установленном 
порядке.

3) Конституция РФ – содержит нормы, регулирующие отношения собственности, 
личные неимущественные права и др.



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
• 4) Гражданское законодательство

В буквальном смысле, в  п.2 ст.3 ГК РФ, гражданское законодательство включает в 
себя лишь:

• Гражданский кодекс;
• Принятые в соответствии с ним федеральные законы.

• 5) Гражданские отношения могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему 
Кодексу и иным законам.

• 6) Подзаконные нормативные акты (Постановления Правительства)

• 7) Ведомственные правовые акты. Министерства и иные федеральные органы 
исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского 
права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК, другими законами и 
иными правовыми актами.



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
• 8) Обычаи
• Выйдя с 2013 года за пределы предпринимательской 

деятельности (допускался в качестве источника как «обычай 
делового оборота»), становится наряду с правом 
естественным и правом позитивным полновесным 
источником гражданских прав и обязанностей. Главное 
требование к обычаю как источнику права заключается в 
том, чтобы он признавался сложившимся и широко 
применяемым (повторяемым) во всех отношениях, 
составляющих предмет гражданско-правового 
регулирования. Правоприменительная практика, например, 
признает общепринятое обыкновение устанавливать 
наружные вывески с указанием юридических лиц, обычаем.



ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
По вопросам гражданского законодательства в нашей стране есть проблемы, требующие 
дальнейшей разработки и решения. Один из таких вопросов – это судебные прецеденты. 
Высококвалифицированная работа юристов – это деятельность, строго основанная на законе и в 
то же время учитывающая опыт (практику) применения законодательства. Принято считать, что 
этот опыт выражается в правоположениях, закрепляемых, как правило, в актах высших судебных 
инстанций (в частности, в постановлениях Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда 
РФ). Вместе с тем, есть основания, в соответствии с мировым опытом, для признания в качестве 
источников гражданского права также и судебных прецедентов как таковых – образцов правового 
решения своеобразных случаев жизни, которые берутся за основу решения аналогичных 
жизненных случаев другими судами.

Другой проблемный вопрос – договоры. В соответствии с принципом диспозитивности договоры 
в гражданском праве являются не только юридическим фактом, но и источником прав и 
обязанностей для данных субъектов. В этом отношении они являются категориями, близкими к 
источникам права. В ряде случаев договоры могут продолжать действовать и в тех ситуациях, 
когда по соответствующему вопросу издается закон (если. закон не касается именно данных 
конкретных отношений – п.2 ст.422 ГК РФ).

Локальные нормативные акты юридических лиц некоторые ученые также относят к 
источникам гражданского права. Они подразделяются на акты, принятие которых 
санкционировано государством (уставы, положения юридических лиц) и внутренние акты.



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ ГП ЗАНИМАЕТ 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ

• Подготовлен и принят в середине 1990-х начале 2000 годов, состоит из 4 частей

• Указ Президента РФ от 18.07.2008 N 1108 (ред. от 29.07.2014) "О 
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации«

• Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.)
Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации"



первая часть Гражданского кодекса РФ

введенная в действие с 1 января 1995 г., (за исключением отдельных 
положений), включает в себя три из семи разделов кодекса (раздел I 
«Общие положения», раздел II «Право собственности и другие вещные 
права», раздел III «Общая часть обязательственного права») . В данной 
части Гражданского кодекса РФ, содержатся основополагающие нормы 
гражданского права и его терминология (о предмете и общих началах 
гражданского права, статусе его субъектов (физических и юридических 
лиц)), объектах гражданского права (различных видах имущества и 
имущественных прав), сделках, представительстве, исковой давности, 
праве собственности, а также об общих началах обязательственного 
права.



вторая часть Гражданского кодекса РФ

 являющаяся продолжением и дополнением части первой, ведена в действие с 1 
марта 1996 г. Она полностью посвящена разделу IV кодекса «Отдельные виды 
обязательств» . Основываясь на общих началах нового гражданского права 
России, закрепленных в Конституции 1993 г. и части первой Гражданского 
кодекса, часть вторая устанавливает развернутую систему норм об отдельных 
обязательствах и договорах, обязательствах из причинения вреда (деликтах) и 
неосновательном обогащении. По своему содержанию и значению часть вторая 
Гражданского кодекса РФ – крупный этап в создании нового гражданского 
законодательства Российской Федерации.



• третья часть Гражданского кодекса РФ включает в себя раздел V 
«Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право» . По 
сравнению с законодательством, действовавшим до введения в действие 01 
марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса РФ, серьезные изменения 
претерпели нормы о наследовании: добавлены новые формы завещаний, 
расширен круг наследников, а также круг объектов, которые могут переходить 
в порядке наследственного преемства; введены подробные нормы, 
касающихся охраны наследства и управления им. Раздел VI Гражданского 
кодекса посвященный регулированию гражданско-правовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, представляет собой кодификацию 
норм международного частного права. Данный раздел, в частности, содержит 
нормы о квалификации юридических понятий при определении применимого 
права, о применении права страны с множественностью правовых систем, о 
взаимности, обратной отсылке, установлении содержания норм иностранного 
права.



• четвертая часть Гражданского кодекса (введена в действие с 1 января 
2008г.), полностью состоит из раздела VII «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» . Её структура 
включает в себя общие положения - нормы, которые относятся ко всем видам 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации или к 
значительному числу их видов. Включение в состав Гражданского кодекса РФ 
норм о правах на интеллектуальную собственность позволило лучше 
скоординировать эти нормы с общими нормами гражданского права, а также 
унифицировать используемую в сфере интеллектуальной собственности 
терминологию. Принятие четвертой части Гражданского кодекса РФ 
завершило кодификацию отечественного гражданского законодательства.



• Часть первая, ГК РФ
• Раздел I. Общие положения (статьи 1—208)

• Подраздел 1. Основные положения
• Подраздел 2. Лица
• Подраздел 3. Объекты гражданских прав
• Подраздел 4. Сделки. Решения собраний. Представительство.
• Подраздел 5. Сроки. Исковая давность.

• Раздел II. Право собственности и другие вещные права (статьи 209—306)
• Раздел III. Общая часть обязательственного права (статьи 307—453)

• Подраздел 1. Общие положения об обязательствах
• Подраздел 2. Общие положения о договоре

•  
• Часть вторая, ГК РФ
• Раздел IV. Отдельные виды обязательств (статьи 454—1109)
•  
• Часть третья, ГК РФ 

• Раздел V. Наследственное право (статьи 1110—1185)

Раздел VI. Международное частное право (статьи 1186—1224) 
•  
• Часть четвёртая, ГК РФ 

• Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
(статьи 1225—1551)






