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Традиционно к предмету гражданского права относят две группы 
отношений — имущественные и личные неимущественные.
Исходя из п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует 
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников.

1. Понятие, предмет, метод и система 
гражданского права

* Гражданское право в объективном смысле – совокупность 
правовых норм регулирующих гражданско-правовые 
отношения.

* Гражданское право в субъективном смысле – право 
конкретного лица, определенное гражданским 
законодательством.

* Гражданское право как отрасль права – это совокупность 
правовых норм, регулирующих имущественные и личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности 
участников.



*Имущественные отношения, входящие в предмет 
гражданского права, можно определить как общественные 
отношения по производству, перемещению и потреблению 
материальных и некоторых нематериальных благ — вещей, 
результатов работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним объектов, в которых 
проявляется их меновая стоимость, т. е. их объективная 
ценность в обществе.

*Личные неимущественные отношения — это общественные 
отношения по признанию и оценке личных интересов, свойств 
и качеств другого лица: его жизни, здоровья, имени, чести, 
достоинства, репутации и других нематериальных благ. К 
таковым можно отнести, например, отношения по признанию 
чести и достоинства гражданина, использованию его имени 
или изображения, отношения по использованию результатов 
интеллектуальной деятельности в части указания имени 
автора, сохранения неприкосновенности произведения и др.



* В содержащийся в п. 1 ст. 2 ГК примерный перечень имущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом, включены корпоративные 
и обязательственные отношения. Кроме того, в п. 1 ст. 2 ГК 
подчеркивается, что гражданское законодательство определяет правовое 
положение участников гражданского оборота, а также основания 
возникновения и порядок осуществления вещных и интеллектуальных 
прав.

* Данный перечень является примерным и неполным. При этом он 
сформулирован не по единому классификационному критерию — одни 
отношения названы как таковые, а другие определены через основания 
возникновения и осуществления соответствующих прав. Представляется, 
что перечень был бы более сбалансированным, если бы в его основу было 
положено одно классификационное основание и он включал бы в себя 
помимо корпоративных и обязательственных также вещные, 
интеллектуальные, наследственные и семейные отношения.

* Следует также отметить, что в современной юридической науке 
корпоративные отношения все чаще относят не к имущественным, а к 
организационным отношениям, которые определяются как «возникающие 
между юридически равными и имущественно самостоятельными 
участниками, обладающими автономией воли, общественные отношения, 
содержание которых составляют действия неимущественного характера, 
направленные на возникновение и упорядочение имущественных либо 
личных неимущественных отношений».



* Исходя из абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК объединяющими признаками 
отношений, входящих в предмет гражданского права, 
являются равенство, автономия воли и имущественная 
самостоятельность субъектов данных отношений. 

* В доктрине вопрос о том, является ли юридическое 
равенство субъектов признаком предмета или метода 
гражданского права, является дискуссионным. Как мы 
видим, в ст. 2 ГК реализован подход, согласно которому 
равенство участников выступает в качестве признака 
предмета гражданского права.

* В то же время известен и иной подход, согласно которому 
юридическое равенство субъектов является сущностным 
признаком метода гражданского права, а не предмета. 
Данный подход предполагает, что в зависимости от 
усмотрения законодателя любые общественные отношения 
могут быть урегулированы как по модели власти-
подчинения, так и по модели юридического равенства 
участников.



* Метод гражданского права. Вопрос о методе гражданского права, как и вопрос о его 
предмете, является дискуссионным. Дискуссионность предопределяется, прежде 
всего, различными подходами к понятию «метод правового регулирования» на 
общетеоретическом уровне. В теории права метод рассматривают как способ 
правового регулирования определенной группы общественных отношений или как 
набор (комплекс) способов (приемов) правового регулирования, регулирующих 
определенную группу общественных отношений.

* Первый подход предполагает выделение наиболее характерной черты в методологии 
правового регулирования. Очевидным достоинством данного подхода является его 
простота. Так, в гражданско-правовой литературе приверженцы данного подхода, как 
правило, предлагают рассматривать в качестве метода гражданского права 
юридическое равенство сторон.

* Второй подход предполагает констатацию различных характеристик методологии 
правого регулирования. Его преимущество заключается в более точной 
характеристике рассматриваемого явления. Цивилисты, придерживающиеся данного 
подхода, предлагают определять метод гражданского права не односложно, а через 
перечисление характерных для него признаков, более частных способов правового 
регулирования. Например, Е. А. Суханов к таковым относит юридическое равенство 
субъектов, дозволение и правонаделение, диспозитивность, имущественно-
компенсационный характер ответственности. В. В. Ровный к признакам метода 
гражданского права относит юридическое равенство сторон, координацию, 
договорный и диспозитивный характер, общедозволительный (правонаделительный) 
характер, плюрализм и децентрацию, имущественно-компенсационную 
(восстановительную) направленность, частную инициативу и личное усмотрение 
участников гражданского оборота. 



* Система гражданского права. В юридической науке отрасли права 
принято делить на более мелкие структурные единицы — подотрасли, 
институты, субинституты и т. д. Гражданское право в этом отношении 
не является исключением.

*Наиболее распространенный в отечественной науке подход к системе 
гражданского права, предложенный Н. Д. Егоровым еще в конце 1980-
х гг. ХХ в., предполагает выделение пяти подотраслей: вещное право, 
обязательственное право, правовая охрана нематериальных благ, 
право интеллектуальной собственности и наследственное право. 

* Внутри подотраслей гражданского права могут быть выделены 
институты и субинституты. Институтами вещного права являются право 
собственности и ограниченные вещные права. В рамках 
обязательственного права могут быть выделены институты договорного 
права, деликтного права, правового регулирования обязательств из 
односторонних действий. Право интеллектуальной собственности 
состоит их институтов авторского права, смежных прав, патентного 
права, правовой охраны средств индивидуализации и т. д.

* Прежде всего следует отметить, что российское гражданско-правовое 
регулирование построено по так называемой пандектной системе, 
предполагающей выделение общей и особенной частей. 

*Общая часть содержит положения, общие для всех областей 
гражданского права. Особенная часть состоит из специальных 
положений, применимых к определенному кругу правоотношений.



*2. Принципы гражданского права

*Под принципами гражданского права понимаются 
основные, исходные начала гражданского права, 
общие положения, отражающие существо и главные 
особенности правового регулирования. 

*Принципы гражданского права указаны в ст. 1 ГК, 
которая так и называется - "Основные начала 
гражданского законодательства". Но это не означает, 
что принципы данной отрасли законодательства 
закреплены в одной этой статье. Они представляют 
собой основные начала, которые проходят через все 
гражданское право, предопределяя содержание 
каждого из его институтов и его норм. Поэтому, 
применяя и толкуя любую норму гражданского права, 
необходимо руководствоваться принципами 
гражданского права.



*Общие и специальные принципы гражданского права. По своему 
содержанию гражданско-правовые принципы можно разделить на 
общие и специальные. Общие принципы главным образом 
сконцентрированы в ст. 1 ГК.

*Прежде всего к ним относится принцип равенства участников 
регулируемых отношений, который предполагает, что субъекты 
гражданских правоотношений, участвуя в них, не обладают по 
отношению друг к другу какими-либо преимуществами, вытекающими 
из их должностного или иного особого социального положения; не 
обладают юридической властью в том смысле, что у них отсутствует 
возможность предопределять поведение другого субъекта 
правоотношения в силу занимаемого социального положения.

*Принцип неприкосновенности собственности логично вытекает из 
принципа равенства и основывается на положениях ст. 35 Конституции 
РФ, в которой, в частности, предусмотрено, что никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению суда. По общему 
правилу, лишь собственник (обладатель иного имущественного права) 
вправе принимать решения относительно судьбы принадлежащего ему 
имущества. Исключения из данного правила установлены в публичных 
интересах или заслуживающих внимания интересах частных лиц. 



*Принцип свободы договора означает, что никто не может быть 
принужден к заключению договора; участник гражданского оборота 
вправе самостоятельно принимать решение о заключении договора — 
о выборе контрагента, вида договора, его условий, с учетом, 
разумеется, воли другой стороны договора. Строго говоря, данный 
принцип носит специальный характер, поскольку распространяет свое 
действие не на все гражданско-правовое регулирование, а, главным 
образом, на институт договорного права.

*Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела означает, что никто не вправе вмешиваться в 
личную и имущественную сферу участников гражданского оборота 
вопреки их желанию. Содержание данного принципа раскрыто в ст. 
23 Конституции РФ, устанавливающей неприкосновенность частной 
жизни, тайну переписки, переговоров и сообщений.

*Принцип необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав означает, что каждый субъект гражданских 
правоотношений самостоятельно выбирает способы реализации 
принадлежащих ему гражданских прав. 

*Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав 
предполагает установление системы способов защиты гражданских 
прав, к которым может прибегнуть потерпевший в зависимости от 
вида и характера совершенного нарушения. 



*Принцип судебной защиты нарушенных прав базируется на 
ст. 46 Конституции РФ, в соответствии с которой каждому 
гарантируется судебная защита нарушенных прав и свобод, 
возможность судебного обжалования действий властных 
органов, а также обращения в международные органы по 
защите прав и свобод человека.

*Принцип добросовестности. При установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно.

*Принцип свободного перемещения товаров, услуг и 
финансовых средств. Данный принцип означает, что 
территория РФ представляет собой единое экономическое 
пространство, предполагающее свободное производство, 
перемещение, реализацию тех или иных товаров, работ и 
услуг. В частности, на территории РФ не допускается 
установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-
либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств (п. 1 ст. 74 Конституции РФ).



*3. Источники гражданского права

*Источники гражданского права – внешняя форма выражения 
гражданско-правовых норм, т.е. нормативно-правовые 
акты, содержащие нормы гражданского права и 
составляющие гражданское законодательство, а также 
обычаи.

*Источники гражданского права можно классифицировать по 
юридической силе, которая определяется занимаемой ими 
позицией (верховенством) в общей системе нормативных 
актов, построенной по вертикали.

*1. На первом месте находится Конституция РФ. Она 
обладает высшей юридической силой и возглавляет всю 
систему источников отечественного права, а ее нормы имеют 
прямое действие и применяются без предварительного или 
промежуточного закрепления в каких-либо иных нормативных 
актах низшего уровня. При этом ряд из них имеет не 
посредственное значение для сферы гражданского права, 
будучи его важнейшим источником.



*2. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации составной частью правовой системы Российской 
Федерации.

*Международные договоры Российской Федерации применяются 
к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ, 
непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание 
внутригосударственного акта.

*Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, применяются правила 
международного договора. Не допускается применение правил 
международных договоров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации. Такое противоречие может быть установлено в 
порядке, определенном федеральным конституционным 
законом.



*3. Гражданский кодекс РФ. В соответствии с п. 2 ст. 3 ГК 
гражданское законодательство состоит из ГК и принятых в 
соответствии с ним федеральных законов, регулирующих отношения, 
входящие в предмет гражданского права. Законодатель в данном 
случае использует понятие «гражданское законодательство» в узком 
смысле, включая в него собственно законы, но не подзаконные 
нормативные акты. При этом следует учитывать, что и ГК, и другие 
федеральные законы состоят преимущественно из гражданско-
правовых норм, но ими не исчерпываются. 

*ГК состоит из четырех частей, которые принимались и вводились в 
действие поэтапно. Часть первая ГК, содержащая общие положения о 
гражданском законодательстве, юридических фактах гражданского 
права, об осуществлении и защите гражданских прав, о субъектах и 
объектах гражданских прав, сделках, сроках, вещных правах, 
обязательствах и договорах, была введена в действие с 1 января 1995 
г. (за исключением гл. 17 ГК о вещных правах на землю, вступившей 
силу лишь с 28 апреля 2001 г.). Часть вторая ГК, содержащая нормы 
особенной части обязательственного права, действует с 1 марта 1996 
г. Часть третья ГК, регулирующая наследственные отношения, а также 
гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом, вступила в силу с 1 марта 2002 г. Наконец, часть 
четвертая ГК, посвященная праву интеллектуальной собственности, 
введена в действие с 1 января 2008 г.



*4. Федеральные законы. Помимо Конституции РФ и ГК систему 
гражданского законодательства образуют федеральные законы. В 
частности, значительное место в указанной системе занимают 
федеральные законы о различных организационно-правовых формах 
юридических лиц, которые дополняют, развивают, конкретизируют 
положения ГК. К данным законам относятся федеральные законы от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ 
«О производственных кооперативах» и др. Также значительное 
количество гражданско-правовых норм содержится в Федеральном 
законе от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федеральном законе от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», Законе о защите прав потребителей, Федеральном 
законе от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)», Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», Федеральном законе от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральном законе 
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», имеющих 
силу федерального закона транспортных уставах и кодексах и др.



*5. Указы Президента и постановления Правительства. Следующую 
ступень в иерархии источников гражданского права занимают указы 
Президента РФ, которые в силу п. 3 ст. 3 ГК могут приниматься по 
любому вопросу, относящемуся к предмету гражданского права. При 
этом указы находятся в подчиненном положении по отношению к 
федеральным законам. В действительности указы, содержащие нормы 
гражданского права, встречаются не часто. В качестве одного из 
довольно редких примеров можно привести Указ Президента РФ от 6 
апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях государственной 
политики в сфере обязательного страхования».

*Правительство РФ вправе принимать постановления, содержащие 
нормы гражданского права, но, в отличие от Президента РФ, не по 
любому вопросу, а лишь на основании и во исполнение ГК, 
федеральных законов и указов Президента. В качестве примера можно 
указать на постановления Правительства РФ от 19 января 1998 № 55 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации», от 15 августа 1997 г. 
№ 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации».



* 6. Акты министерств и ведомств. Согласно п. 7 ст. 3 ГК федеральные 
министерства и ведомства компетентны принимать нормативно-правовые 
акты, содержащие нормы гражданского права, в пределах полномочий, 
предоставленных им ГК, федеральными законами, указами Президента и 
постановлениями Правительства. В качестве примера можно привести приказ 
Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил “Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей”».

* Следует отметить, что в ст. 3 ГК не учитывается плодотворная 
нормотворческая деятельность обладающего особым правовым статусом 
Центрального Банка РФ, нормативные акты которого имеют большое 
практическое значение. В частности, они содержат гражданско-правовые 
нормы, относящиеся к правовому регулированию расчетных отношений, 
страховому праву. Соответствующие акты принимаются в развитие 
специальных законов, таких как законы РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», от 2 декабря 1990 
г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 27 ноября 1992 г. № 
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

* 7. Обычаи. Помимо нормативно-правовых актов источниками гражданского 
права являются также обычаи. 

* В п. 1 ст. 5 ГК закреплено легальное определение обычая. Под ним 
понимается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано 
ли оно в каком-либо документе.


