
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 
Институт права 

 (наименование института полностью) 

 

Кафедра «Гражданское право и процесс» 
(наименование кафедры) 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

гражданско-правовой 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

на тему «Наука гражданского права» 

 

 

Студент Е.А. Никуленков 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель А.В. Маркин 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

 

 

Допустить к защите 

 

Заведующий кафедрой канд. юрид. наук, доцент, А.Н. Федорова      ________ 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)               (личная подпись) 

«_____»______________________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2019 



 

 

 

2 

Аннотация 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что проблема развития 

науки гражданского права остается ключевой проблемой общества. Целью 

работы является комплексный анализ предмета науки гражданского права и 

выработка основных положений об аспектах гражданского права. Задачами 

работы является: анализ понятия, выделение предмета и содержания науки 

гражданского права; дача характеристики методов гражданско-правовой науки; 

анализ имущественных и неимущественных отношений; выявление 

особенностей правового регулирования объектов гражданского права в РФ; 

дача характеристики системы гражданского права; выявление структуры 

развития источников права. В структуру работы входит: введение, три главы, 

заключение. В первой главе рассматриваются общетеоретические аспекты 

науки гражданского права: ее генезис, предмет, методология. Во второй главе 

анализируется содержание фактической стороны науки гражданского права. 

Третья глава посвящена анализу юридической стороны предмета науки 

гражданского права. Объем выполненной работы составляет 78 листов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

проблематика развития науки, научного знания всегда была и на современном 

этапе остается одной из ключевых проблем человеческого общества. 

Актуальность же данной проблемы, в свою очередь, объяснить можно тем, что 

рост научного знания, его обогащение – основополагающий фактор развития 

нашей культуры и в целом цивилизации, базисный показатель основных 

тенденций прогресса науки, в том числе науки юридической. Формирование 

нового знания имеет довольно широкое научно-теоретическое, 

мировоззренческое, практическое значение.  

Достаточно явное преобладание среди общественных форм сознания 

проблем науки, обосновать можно ее ведущей ролью в сегодняшней 

социальной жизни общества. При этом современная наука изменяется в 

сторону колоссального усложнения, ускоренной динамики, наращивания 

технического потенциала.  

Без науки, а также ее открытий, человечеству не удалось бы достичь тех 

высот, которые мы наблюдаем в настоящее время. И на сегодняшний день в 

различных областях науки продолжает идти множество исследований, 

направленных, в частности, на разработку еще большего количества методов 

познания окружающего мира и упрощения жизни людей.  

Говоря о юридической науке и в ее рамках науке гражданского права, 

отметим, что социально-политическая и правовая мысль сосредоточена всегда 

на вечном: природе, сущности государства и права, их взаимосвязи, роли права 

в построении правового государства, роли групп и личности, их правах, 

взаимоотношениях общества, человека и государства и пр. При этом 

гражданскому праву, значение которого возросло с переходом России к 

рыночной экономике, принадлежит на современном этапе центральное место в 

частноправовой сфере и, соответственно, в регламентации многих 

имущественных и неимущественных правоотношений. Общие нормы, 
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принципы гражданского права применяться могут для регулирования любых 

отношений, входящих в частноправовую сферу при условии отсутствия на этот 

счет прямых предписаний специального законодательства. 

Однако в силу интенсивного развития общества, постоянного 

взаимодействия людей друг с другом, результаты такого взаимодействия 

зачастую непредсказуемы. В ряде случаев в ходе подобного взаимодействия не 

только имущественным, но и личным неимущественным (нематериальным) 

правам (и благам) субъектов гражданского права наносится определенный 

ущерб. В качестве же важнейшего завоевания человечества, непременного 

условия демократии выступает правовое закрепление государством гарантий 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Демократические 

государства гарантируют своим гражданам, что их свободы и права будут не 

только соблюдены, но и защищены.  

В этих условиях наука гражданского права призвана посредством 

разработки доктринальных положений и выявления пробелов в 

законодательстве с целью его усовершенствования способствовать 

обеспечению гарантии осуществления и защиты субъективных права граждан, 

в том числе посредством устранения проблем в гражданско-правовой 

регламентации охраны и защиты данных прав субъектов гражданского права, 

что будет способствовать, в свою очередь, обеспечению правового режима 

соответствующих гражданско-правовых отношений. Однако это не 

представляется возможным без глубокого анализа самой сущности и 

специфики науки гражданского права. Вкупе с вышеизложенным этим 

подтверждается, на наш взгляд, актуальность и значимость темы данного 

исследования. 

Объект исследования: сущность и содержание науки гражданского 

права. 

Предметом исследования выступают основы теоретических положений 

науки гражданского права и соответствующих норм действующего 
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гражданского законодательства о содержании гражданско-правовых 

отношений.  

Цель исследования заключается в комплексном анализе предметного 

поля современной науки гражданского права и выработанных ею 

доктринальных положений о различных аспектах гражданского права.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- проанализировать понятие, выделить предмет и содержание науки 

гражданского права; 

- охарактеризовать методологию гражданско-правовой науки; 

- проанализировать имущественные и личные неимущественные отношения как 

основу фактической стороны предмета науки гражданского права; 

- выявить особенности правового регулирования объектов гражданских 

правоотношений в Российской Федерации; 

- охарактеризовать систему гражданского права: сущность и структуру; 

- выявить сущность и проблематику развития источников гражданского права. 

Методы исследования: в соответствии со спецификой цели, задач и 

предмета изучения использованы были разные методы исследования, среди 

которых диалекᴛ ᴎ ческᴎ й, логический, аналитический, системно-структурный, 

сравнительно-правовой, сравнительно-исторический, метод описания и 

обобщения, формально-юридический и пр. 

Общетеоретической основой исследования послужили труды таких 

авторов, как С.С. Алексеев, Г.Д. Аристов, А.М. Гатин, Б.М. Н.П. Герасимова, 

Гонгало, С.П. Гришаев, В.П. Камышанский, В.П. Карлов, М.В. Карпычев, М.М. 

Килабов, Б.И. Киямов, В.И. Колесников, И.А. Маньковский, Р.Т. Мардалиев, 

В.П. Мозолин, М.В. Новиков, Т.М. Рассолова, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, 

Р.А. Тхакохов, С.Ю. Харланова, В.Н. Чебаев, В.М. Шамаров, Я.А. Юкша и пр. 

Признавая теоретическую значимость исследований вышеуказанных 

авторов, их вклад в разработку вопросов о науке гражданского права, отметим, 

что к настоящему времени они не привели к формированию целостного 

научного представления о предметном поле современной цивилистической 
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науки, и ряд вопросов до сих пор остается недостаточно исследованным, а 

именно вопросы специфики методологии науки гражданского права и 

содержании фактической и юридической сторон предмета науки гражданского 

права. 

Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 

Лесным кодексом РФ, Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», Федеральным законом № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации», Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», Законом РФ № 2395-1 «О недрах» и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что данный 

материал вносит вклад в разработку вопросов о науке гражданского права и 

непосредственно об особенностях гражданско-правовых отношений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данный 

материал может быть использован в преподавании ряда курсов: договорного 

права, гражданского права, предпринимательского и коммерческого права, 

теории государства и права, правоведении, а также в целях совершенствования 

действующего гражданского законодательства. 

Структура исследования: данная работа включает введение, в котором 

обосновывается актуальность темы работы, обозначается объект и предмет, 

данного исследования, ставятся задачи, которые требуют решения; три главы, 

заключение, в котором подводятся итоги исследования, и библиографический 

список. В первой главе рассматриваются общетеоретические аспекты науки 

гражданского права: ее генезис, предмет, методология. Во второй главе 

анализируется содержание фактической стороны науки гражданского права. 

Третья глава посвящена анализу юридической стороны предмета науки 

гражданского права. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

1.1. Понятие, предмет и содержание науки гражданского права 

Возникновение и непосредственное формирование понятийного 

содержание термина «гражданское право» относится к периоду расцвета 

Римской империи. В частности именно к этому историческому периоду 

относится первое официально упоминание правового статуса граждан столицы 

Римской империи (Рима). Помимо этого юристами того времени была была 

документально закреплена система прав граждан Римской империи (jys civilе). 

Однако с развалом Римской империи были утрачены и значимый для 

общества институт гражданского права. Его существенное возрождение 

приходится на период буржуазной революции. В связи и перестановкой 

ценностных ориентиров социума понятие стало трактоваться, как личное 

имущественное право граждан. Позднее, данный термин получил более 

широкое определение, отражая в своем составе имущественные, 

экономические, денежные интересы общества. Помимо этого к гражданскому 

праву стали относить и личные неимущественные интересы. Таким образом, на 

«чаше весов» происходило уравновешивание гражданского права наряду с 

церковным правом или же уголовным. 

Поэтому можно говорить о том, что понятие гражданского права 

находится в постоянной динамике, претерпевает значительные изменения и на 

данный момент определяет имущественные и личные неимущественные 

отношения, возникающие в жизнедеятельности социума и на прямую, 

связанные с цивилистикой.
1
 

Данное рассмотрение гражданского права (с точки зрения 

имущественных и личных неимущественных отношений) обеспечивает 

закрепление правовой формы экономических отношений. К ней будет отнесены 

                                                 
1
 Гражданское право. В 3-х томах. Т. 1 / под ред. В. П. Мозолина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2015. С. 16. 
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юридические аспекты денежно-стоймостных, имущественных и 

неимущественных отношений.
2
 

Наряду со всеми спецификами изучения понятия гражданского права 

система российского права рассматривает его с нескольких сторон. С одной 

стороны оно изучается как наука (наука гражданского права), с другой 

представлена в качестве отдельной отрасли российского права. Помимо этого, 

понятие гражданского права рассматривается, как учебная дисциплина и 

входит в перечень предметов изучаемых в средне профессиональных и высших 

учебных заведениях.  

При этом наука гражданского права входит в систему юридической 

науки. Как и другие науки, юридическая наука является сферой деятельности 

людей по производству (выработке) определенных научных знаний – 

юридических. Объектом юридической науки являются общественные 

отношения, связанные с такими важнейшими социальными институтами, как 

право и государство. Эти общественные отношения в той или иной степени 

изучаются всеми юридическими дисциплинами. Соответственно, предметом 

юридической науки в целом выступают общественные отношения, которые 

связаны с формированием и функционированием государственно-правовой 

материи, а также общественные отношения, которые являются предметом 

правового регулирования отраслей права. Этот предмет, в свою очередь, 

подразделяется на элементы – предметы соответствующих юридических наук.
3
 

То есть юридическая (правовая) наука как система знаний состоит из 

совокупности юридических наук, изучающих отдельные аспекты государства и 

права, и состоящих, в свою очередь, из ряда отраслей права. Все юридические 

науки и отрасли права тесным образом между собой связаны. 

Наука гражданского права принадлежит к отраслевым юридическим 

наукам. Говоря о роли науки гражданского права в современном нам обществе, 

отметим, что, в частности, благодаря акцентированию внимания на 

                                                 
2
 Российское гражданское право / под ред. Е.А. Суханова. В 2 ч. Ч. 1. Общая часть. – 4-е изд., стер. – М.: Статут, 

2015. С. 58. 
3
 Рассказов Л.П. Теория государства и права. Углубленный курс. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 2015. С. 10. 
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закономерностях функционирования и развития отдельных правовых 

институтов, а также механизмах реализации норм права в конкретных, в 

данном случае гражданских правоотношениях и способах защиты, охраны 

действующих норм права от нарушений, становится возможным развитие 

теоретических знаний соответствующей отрасли правовой науки – 

гражданского права, а также обеспечение соответствия теоретических знаний 

актуальному состоянию политико-правовой практики и проблемам, решаемым 

обществом и государством в современных условиях.  

Кроме того, благодаря гражданско-правовым исследованиям становится 

возможным формирование прогноза развития тех или иных гражданско-

правовых явлений и институтов, разработка перспективных направлений, 

построение наиболее оптимальных, эффективных и соответствующих 

действительности системы гражданского права и законодательства, их 

совершенствование и пр. 

Далее отметим, что как и любые другие науки, наука гражданского права 

(цивилистика) является наукой, занимающейся изучением закономерностей, 

лежащих в основе явлений, образующих ее предмет. В частности, наука 

гражданского права (или цивилистика) является системой знаний о 

закономерностях развития гражданско-правовых отношений и гражданского 

законодательства. 

Специфика предмета науки гражданского права заключается в том, что он 

является комплексным философско-экономическим и социально-юридическим 

явлением. Цивилистическая наука – это, прежде всего, социальная наука, при 

этом наука, изучающая отношения, которые формируются в обществе, 

экономические по своему характеру, регулируемые нормами гражданского 

законодательства. Общественные отношения, складывающиеся в рамках 

предмета правового регулирования гражданского права, принято разделять, в 

соответствии с объектом, по поводу которого они возникают, изменяются или 

прекращаются, это, в частности, имущественные и неимущественные 

отношения.  
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Вместе с тем необходимо учитывать, что предмет исследования 

юридической науки представляет собой не только и столько общественные 

отношения, которые составляют предмет регулирования отрасли. Помимо 

общественных отношений, а также способов воздействия на эти отношения, в 

предмет исследования всякой правовой науки входят: история возникновения 

правовых норм и институтов, сравнение эффективности и способов 

воздействия на общественную жизнь норм отечественного законодательства и 

сходных норм зарубежного права, отношение граждан страны к действующим 

правовым институтам. Соответственно, предмет правовой отрасли 

«гражданское право» и предмет цивилистической науки соотносятся как 

частное и общее.
4
 

В целом в качестве предмета науки гражданского права рассматриваются 

зарождение и развитие гражданского законодательства и других регуляторов 

гражданско-правовых отношений, соотношение и взаимодействие 

гражданского законодательства с иными отраслями законодательства.
5
 Также в 

качестве предмета гражданско-правовой науки рассматриваются гражданское 

законодательство, история его развития и практика применения, а также опыт 

гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках.
6
 

Кроме того, в контексте предмета исследования, гражданским правом как 

наукой изучаются концепции, научные взгляды и идеи на организацию 

совокупности правовых норм, которыми регулируются на основе равенства, 

автономии воли и самостоятельности участников, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, и на властном подчинении одной 

стороны другой, имущественные и связанные с ним личные неимущественные 

отношения в целях улучшения жизни людей, наиболее полного осуществления 

                                                 
4
 Федосеев П.С. К вопросу о методах науки гражданского права // Вестник Волгоградского института МВД. – 

2009. – № 1. – С. 96-97. 
5
 Гражданское право: В 2 томах. Т. 1 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. – М.: ИНФРА-М, 2016. С. 

11. 
6
 Российское гражданское право / под ред. Е.А. Суханова. В 2 ч. Ч. 1. Общая часть. – 4-е изд., стер. – М.: Статут, 

2015. С. 63. 
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свобод и прав личности, организации эффективных экономических отношений 

в обществе.
7
 

Вместе с тем при определении предмета науки гражданского права мы 

считаем возможным разделить мнение О. А. Красавчикова, согласно которому, 

в предмете науки гражданского права можно выделить две стороны. Первая из 

них – фактическая сторона, получила свое название благодаря тому, что ей 

охватываются имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, 

а также личные неимущественные отношения. То есть данная часть занимается, 

прежде всего, познанием объективных общественно-экономических волевых 

отношений. 

Второй составляющей предмета науки гражданского права является 

юридическая сторона, которой охватывается система гражданского права 

(нормы, институты и пр.), источники гражданского права, юридическая 

техника, опыт применения гражданско-правовых норм, юридические факты, то 

есть, основная материя позитивного права.
8
 

При этом дуализмом предмета гражданского права обусловлена 

необходимость исследования как имущественных и личных неимущественных 

отношений, так и политических, экономических и социальных причин 

принятия различных гражданско-правовых норм. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что предмет науки гражданского 

права, как и непосредственно сама эта наука, не является неизменным, чем-то 

раз и навсегда данным, то есть с течением времени он изменяется и 

развивается, что связано с развитием самого общества, его потребностей и 

интересов. 

1.2. Методология гражданско-правовой науки  

Прежде всего, отметим, что актуальность изучения особенностей 

методологии науки гражданского права обусловлена тем, что в результате 

                                                 
7
 Рассолова Т. М. Гражданское право. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 9. 

8
 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2-х томах. Т. 1. – М.: Статут, 

2005. С. 253-254. 
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научных революций основания методологии науки подвергаются глубоким 

изменениям; наблюдается усложнение структуры современной науки, 

появление «стыковых» наук, возникающих на основании междисциплинарного 

синтеза; трансляция методов конкретных наук из одной сферы в другую. 

При этом эффективная практическая правовая деятельность не 

представляется возможной без глубокого анализа формирования и 

функционирования государственно-правовой материи, закономерностей 

функционирования и развития права, обогащения имеющейся совокупности 

знаний о гражданском праве, для чего, в свою очередь, необходимо грамотное 

применение определенных методов познания в соответствующих правовых 

исследованиях.  

Следует отметить, что деятельность людей в ее любой форме 

(практическая, научная и пр.) определяется рядом факторов, а ее конечный 

результат зависит как от того, кто действует (субъект) или же на что она 

направлена (объект), так и от того, как именно совершается этот процесс, какие 

приемы, способы, средства при этом применяются. Это и есть проблемы 

метода.
9
 В самом широком смысле этого слова под методом (от греч. methodos 

– выбор правильного пути, хождение вдоль пути) подразумевается способ 

деятельности субъекта в любой ее форме. Понятие же «методология» имеет два 

основных значения: система определенных способов и приемов, применяемых 

в той или иной сфере деятельности; учение об этой системе, общая теория 

метода, теория в действии. Основной функцией метода выступает внутренняя 

организация и регулирование процесса познания, а также практического 

преобразования какого-либо объекта.  

Вследствие чего метод сводится к совокупности способов, приемов, 

правил, норм познания и действия. Он является системой предписаний, 

требований, принципов, которые должны ориентировать исследователя в 

                                                 
9
 Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности. – Краснодар: Изд-во КГАУ, 2015. С. 67. 
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решении конкретных задач, достижении определенных результатов в той или 

иной сфере деятельности.
10

 

Также следует отметить, что разрабатывается любой научный метод на 

основе конкретной теории, которая выступает тем самым его необходимой 

предпосылкой. И сила, эффективность метода обусловливается глубиной, 

содержательностью теории, «сжимающейся» в метод. Тогда как метод 

«расширяется в систему», то есть используется для развития науки, 

развертывания, углубления теоретического знания как определенной системы, 

его объективизации, материализации в практике.
11

 

То есть метод, в сущности, является теорией в действии, нацеленной на 

более глубокое научное познание действительности. Метод же, в свою очередь, 

трансформируется в знание, и используется для его углубления. Развитие 

теории и совершенствование методов исследования и преобразования 

действительности, по сути, один процесс, который имеет две взаимосвязанные 

стороны. Они взаимопревращаются, взаимопереходят: теория преобразуется в 

метод путем формулирования, разработки вытекающих из нее правил, 

принципов и приемов. А последние «возвращаются», в свою очередь, в теорию 

(а затем через теорию и в практику) в качестве предписаний, регулятивов, 

которые, самосовершенствуясь в ходе их применения, вносят в содержание 

знаний новый вклад.
12

 То есть сходство теории и метода заключается в их 

взаимосвязи, а в их единстве составляют аналог, отражение реальной 

действительности.  

Исходя из чего, и получается, что научный метод является теорией в 

действии, так как он связан с ней, рождается в ее контексте, и всякая система 

объективного знания стать может методом. Следовательно, метод, в сущности, 

и является самой удостоверенной практикой теорией, обращенной к практике 

же исследования. 

                                                 
10

 Сорокин В.В. История и методология юридической науки. – Барнаул: Новый Формат, 2016. С. 48. 
11

 Рассказов Л.П. Теория государства и права. Углубленный курс. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 2015. С. 11. 
12

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2015. С. 76. 
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Методология науки гражданского права является совокупностью 

принципов, теоретических основ и методов исследования, использующихся 

данной наукой при изучении любых явлений и процессов в гражданско-

правовой сфере. Соответственно, методы науки гражданского права являются 

совокупностью способов, приемов, правил и принципов, при помощи которых 

этой наукой познается своей предмет, и приобретаются новые знания.
13

 

В науке гражданского права применяются как всеобщие методы 

(являющиеся мировоззренческими подходами, выражающими наиболее 

универсальные принципы мышления) и общенаучные методы исследования, 

так и специальные методы (метод сравнительного правоведения, 

социологический метод, догматический метод, метод интерпретации 

(толкования) и пр.). В частности, всеобщий философский метод включает 

всеобщие принципы научного познания (а именно принципы объективности и 

познаваемости объективного мира, принцип историзма, детерминизма, 

конкретности и пр.).
14

 Выделим следующие их особенности: 

- Принцип историзма. Здесь следует отметить, что исторический подход 

требует, прежде всего, рассмотрения гражданско-правовых явлений и 

отношений в развитии, а также их исторической взаимосвязи. Теория, исследуя 

соответствующие явления и правоотношения, должна установить причины их 

происхождения и проследить основные этапы их развития. После чего с учетом 

данной точки зрения дать научную оценку современным гражданско-правовым 

явлениям и отношениям. То есть данный принцип предполагает рассмотрение 

того, как возникают эти явления и отношения, какие основные этапы они 

проходят в собственном развитии, а также чем они стали на современно этапе и 

каковы их дальнейшие перспективы.
15

 

- Принцип объективности подразумевает истинное, реальное отражение 

гражданско-правовой действительности в научном знании, ее воспроизведение 

                                                 
13

 Гражданское право / под ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – М.: Проспект, 2015. С. 21. 
14

 Егорова О.А. Функция логических методов и средств в методологии юридического познания // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». – 2015. – № 4. – С. 10. 
15

 Гражданское право. В 3-х томах. Т. 1 / под ред. В. П. Мозолина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2015. С. 22. 
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именно такой, какой она существует на самом деле. Теорией дается 

определение общих понятий в гражданско-правовой сфере, раскрывается их 

сущность. Ей формулируются общие закономерности их функционирования, в 

которых находят отражение реальные явления общественной жизни, то есть 

объективная действительность.
16

 

- Принцип конкретности. Этот принцип требует от науки гражданского 

права самого точного учета всех тех условий, в которых находится 

непосредственно объект познания. Это подразумевает выделение всех 

существенных, главных свойств, связей, а также тенденций его развития. Ведь 

именно практикой в конечном итоге подтверждается истинность, 

достоверность или недостоверность научного знания. Исследователями 

подчеркивается, что истинность выдвигаемого наукой знания в полной мере 

доказывается лишь тогда, когда ей удается найти, смоделировать 

(воспроизвести) и создать явление, соответствующее данному знанию. 

- Плюрализм. Здесь речь идет, в первую очередь, о многоаспектности в 

любом исследовании, в том числе в науке гражданского права. В том случае, 

если наукой внимание концентрируется лишь на одних свойствах или сторонах 

явления и в силу тех или иных причин пренебрегаются другие как 

несущественные, побочные, она неизбежно встает на тупиковый путь 

собственного дальнейшего развития. Вместе с тем плюрализм научного 

познания подразумевает одновременно его универсальность, поскольку при 

этом учитываются не только противоречивые взгляды на какое-либо 

гражданско-правовое явление, отношение или институт, но также и 

неодинаковые представления об их сущности, структуре, социальной 

направленности и перспективах развития. Во многом благодаря именно 

плюралистическому подходу к познанию общих закономерностей развития 

                                                 
16

 Егорова О.А. Функция логических методов и средств в методологии юридического познания // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». – 2015. – Т. 15, № 4. – С. 10. 
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гражданско-правовых отношений и гражданского законодательства создается 

наиболее оптимальная система знаний.
17

 

Далее отметим, что общенаучные методы познания, как и всеобщий 

философский метод, используются во всех конкретных науках, однако сфера 

применения которых ограничивается решением определенных познавательных 

задач. При этом они являются приемами, применяемыми на отдельных этапах 

научного познания.  

В частности, при анализе исследуемый процесс, явление, отношение, 

институт или же система расчленяется на составные элементы, каждый из 

которых подвергается детальному изучению, выясняется его место и роль 

внутри целого. Результатом анализа являются абстрактные определения, 

выражающие сущность гражданско-правовых явлений и отношений. При 

синтезе же происходит соединение расчлененных и проанализированных 

элементов в единое целое, раскрываются внутренняя связь между элементами, 

их взаимодействие, выясняются противоречия между ними, а также 

намечаются пути их устранения.  

Анализ и синтез находятся в органическом единстве: анализом 

начинается процесс раскрытия сущности гражданско-правовых явлений и 

отношений, синтезом он завершается. Только путем анализа и синтеза можно 

проникать в суть явлений, формировать законы и закономерности, выявлять 

законы развития составных частей и общие законы всей системы гражданского 

права или законодательства в целом.
18

 

То есть анализ подразумевает условное разделение какого-либо сложного 

гражданско-правового явления на составные, отдельные части. Множество 

категорий гражданского права формируются посредством раскрытия их 

существенных признаков, качеств и свойств.  

Специалистами при этом подчеркивается, что к важному средству 

логического анализа науки гражданского права относится метод формализации, 

                                                 
17

 Гражданское право: В 4 т. Т. 1. – 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2015. С. 66. 
18

 Гражданское право: В 4 т. Т. 1. – 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2015. С. 67. 
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который дает возможность установить логические связи и отношения между 

исходными, определяющими ее элементами, отвлекаясь от второстепенных 

свойств и признаков соответствующих явлений и отношений. Формализация 

позволяет систематизировать, уточнить и методологически обосновать 

содержание цивилистической науки, выяснить характер взаимосвязи ее 

различных положений, выявить и сформулировать еще не решенные 

проблемы.
19

 

Системный метод предполагает изучение гражданского права и 

законодательства как систем (система является совокупностью 

взаимодействующих и взаимообусловливающих друг друга компонентов в 

рамках единого целого).
20

То есть данный подход ориентирует исследователя на 

раскрытие целостности объекта, а также выявление различных типов связей в 

нем. Что касается функционального подхода, то он ориентирует исследователя 

на выяснение форм воздействия одних явлений на другие. Данный метод 

исследования дает возможность познания функций гражданского права и его 

специфических норм, функции гражданско-правовой ответственности, запретов 

и ограничений и пр.
21

 

Практическая значимость специальных, частнонаучных методов 

исследования состоит в том, что вместе с иными методами они позволяют 

взглянуть на гражданское право и законодательство с позиций 

негосударственно-правовых наук и дисциплин, тем самым помогая создать 

более полное представление о них. 

Так, социологический метод заключается в исследовании системы 

гражданского права или законодательства, либо того или иного отдельного 

процесса, явления, отношения на основе фактических данных. 

Соответствующий материал в данном случае рассматривается не на уровне 

абстрактных категорий, а на базе конкретных фактов. Социологический метод 

                                                 
19

 Тарасов А.С. К вопросу о методах науки гражданского права // Вестник ВолГУ. Серия Право. – 2017. – № 3. – 

С. 39. 
20

 Рассказов Л.П. Теория государства и права. Углубленный курс. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 2015. С. 17. 
21

 Гражданское право. В 3-х томах. Т. 1 / под ред. В. П. Мозолина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2015. С. 24. 



 

 

 

19 

познания включает в себя такие способы, как анализ статистических данных и 

различного рода документов, социальный эксперимент, опросы населения, 

математические и статистические методы обработки материала и пр.
22

 

Что касается социального эксперимента (может быть контролируемым и 

неконтролируемым) – данный метод подразумевает сбор определенной 

информации путем введения некого индикатора в социальную среду и 

дальнейшего наблюдения за показаниями изменения данного индикатора. 

Метод социального эксперимента позволяет проверить тот или иной проект, 

государственное решение для предотвращения ущерба от ошибочных 

вариантов гражданско-правового регулирования. 

Математический метод есть оперирование количественными 

характеристиками тех или иных явлений. Статистический метод предполагает 

определение средних значений, характеризующих всю совокупность изучаемых 

объектов. А кибернетический метод предполагает применение понятий, 

законов и технических средств кибернетики: информация, управление, 

компьютерная техника, оптимальность и многих других.
23

  

В частности, при помощи конкретно-социологического и статистического 

методов исследователи стремятся получить количественные, и при этом 

качественные оценки разных гражданско-правовых явлений, институтов (к 

примеру, эффективность предпринимаемых мер по борьбе с гражданскими 

правонарушениями), выявить тенденции развития системы гражданского права 

и законодательства на определенном этапе их развития, а также наметить и 

затем применить наиболее эффективные меры по борьбе с теми или иными 

негативными последствиями в их развитии.
24

 

Таким образом, наука гражданского права (или цивилистика) является 

системой знаний о закономерностях развития гражданско-правовых отношений 

и гражданского законодательства. В качестве предмета гражданско-правовой 

                                                 
22

 Рассказов Л.П. Теория государства и права. Углубленный курс. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 2015. С. 18. 
23

 Тарасов А.С. К вопросу о методах науки гражданского права // Вестник ВолГУ. Серия Право. – 2017. – № 3. – 

С. 40. 
24

 Гражданское право: В 4 т. Т. 1. – 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2015. С. 42. 
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науки рассматриваются гражданское законодательство, история его развития и 

практика применения, а также опыт гражданско-правового развития в 

зарубежных правопорядках. Мы склонны разделить точку зрения 

исследователей, согласно которой в предмете науки гражданского права можно 

выделить две стороны: первая из них – фактическая сторона, а второй 

составляющей предмета науки гражданского права является юридическая 

сторона, особенности и содержание которых будут рассмотрены в следующей 

главе данной работы. 

Методология науки гражданского права является совокупностью 

принципов, теоретических основ и методов исследования, использующихся 

данной наукой при изучении любых явлений и процессов в гражданско-

правовой сфере. Соответственно, методы науки гражданского права являются 

совокупностью способов, приемов, правил и принципов, при помощи которых 

этой наукой познается своей предмет, и приобретаются новые знания. 

При этом методология науки гражданского права, как и ее предмет, не 

является статичной, с течением времени она изменяется и развивается, что 

связано с развитием самого общества, его потребностей и интересов, а также 

непосредственно самой науки гражданского права. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ПРЕДМЕТА 

НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

2.1. Имущественные и личные неимущественные отношения  

как основа фактической стороны предмета науки гражданского права 

Здесь необходимо, прежде всего, отметить, что правоотношения в целом 

являются одной из форм общественных отношений. Категорию 

«общественного отношения», соотносят, прежде всего, с такими категориями, 

как «связь» и «деятельность», и понимают под ней объективированную 

деятельность людей, выступающую в качестве сотрудничества множества 

индивидов в связи с отношениями этих индивидов друг к другу и к предметам 

окружающего мира, а также объективную и устойчивую структуру 

общественных связей, формирующуюся в соответствии с предметами (или 

видами) человеческой деятельности.
25

 При этом в зависимости 

непосредственно от характера предметной деятельности принято выделять 

социальные, экономические, духовные, правовые, политические и прочие 

отношения. 

В качестве же регулятивной системы, воздействующей на общественные 

отношения для их стабилизации и упорядочивания, а также социально-

экономического развития при помощи формально установленных либо 

закрепленных норм, выраженных в судебных прецедентах, нормативных актах 

и прочих формах, обеспечиваемых возможностью государственного 

принуждения, выступает в обществе право.
26

 Соответственно, всякое 

поведение, деятельность, отношения индивидов регулируются нормами права, 

которые являются правилами, определенной мерой должного поведения, 

установленной государством и охраняемой государственными средствами. 

                                                 
25

 Новиков М.В. Правоотношения в современном российском обществе: подходы к понятию и специфика 

методологии исследования // Вестник Владимирского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 59. 
26

 Герасимова Н.П. Возникновение, функционирование и развитие правоотношений // Правопорядок: история, 

теория, практика. – 2014. – № 1. – С. 77. 
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Современной теорией права правоотношения рассматриваются в качестве 

особой стадии реализации норм права. Специфическая особенность данной 

стадии состоит в том, что на основании определенных норм права субъектами 

формируется и выражается собственная воля. Имея определенные права на 

совершение конкретных действий, субъектом проявляется интерес к 

соответствующему духовному либо материальному благу (средству 

пользования, продовольственным или промышленным товарам, результатам 

интеллектуального труда, услугам и пр.). Затем, определившись в интересе, он 

обращается к какому-то другому субъекту, который способен реально и при 

этом надлежащим образом удовлетворить этот интерес.  

В результате такого обращения управомоченным и обязанным лицом на 

основании действующих норм права заключается соглашение, в котором 

конкретизируются абстрактные права, а также обязанности применительно к 

этому конкретному случаю. Подобная правовая связь субъектов, которая 

возникла на основе определенных норм права, и является правоотношением.
27

 

И тогда, по сути, правоотношение является нормой права в действии. 

Исходя из чего, можно заключить, что правоотношения в целом являются 

общественными отношениями, урегулированными нормами права, участники 

которых имеют соответствующие субъективные права, а также юридические 

обязанности.
28

 

Предпосылками же возникновения правоотношений, в том числе 

гражданских, выступают предпосылки материальные (общие, социальные) – то 

есть фактические отношения, которые возникают в обществе и требуют 

юридического закрепления; а также специальные, юридические предпосылки – 

наличие определенных правовых условий, без которых не могут возникнуть 

правовые отношения – это норма права, правосубъектность и непосредственно 

                                                 
27

 Новиков М.В. Правоотношения в современном российском обществе: подходы к понятию и специфика 

методологии исследования // Вестник Владимирского государственного университета. Серия: Юридические 

науки. – 2016. – № 1. – С. 60. 
28

 Харланова С.Ю. К вопросу о понятии общерегулятивных правоотношений // Вестник Гуманитарного 

института ТГУ. – 2015. – № 1. – С. 72. 
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юридический факт.
29

 В частности, по своему юридическому значению норма 

права выступает определенным правилом поведения, соблюдение которого 

гарантируется разного рода разъяснительными, организационными, 

стимулирующими средствами, и применением в отношении всех, кто не 

соблюдает их, мер правового принуждения.
30

  

Под правосубъектностью подразумевается правовое положение 

гражданин и юридических лиц в качестве участников (субъектов) отношений в 

определенной сфере. Правосубъектность определяется правовой 

регламентацией юридических возможностей конкретных лиц и их 

индивидуальными особенностями. При этом правосубъектность физических и 

юридических лиц содержит ряд элементов, основными из которых являются 

правоспособность и дееспособность. Помимо них, в содержание 

правосубъектности входят сделкоспособность, а у граждан также 

деликтоспособность и правопреемство. 

То есть правоспособность включает в себя совокупность их прав, а 

содержание данной совокупности прав очерчивается нормами законодательства 

в соответствующей сфере. А дееспособность является способностью лица своей 

волей и собственными активными действиями приобретать, а также 

осуществлять соответствующие права и обязанности.
31

 

А под юридическими фактами подразумеваются определенные 

жизненные обстоятельства (то есть ситуации и условия), с которыми 

правовыми нормами непосредственно связывается возникновение 

правоотношений (как и их изменение, прекращение).
32

 Следует подчеркнуть, 

что юридическими факты становятся только при условии их вхождения в сферу 

правового регулирования, содержания в конкретной норме права (в гипотезе, 
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 Юкша Я.А. Гражданское право. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. С. 33. 
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диспозиции, либо санкции) и возможности повлечь за собой для субъектов 

правоотношений соответствующие юридические последствия. Иными словами, 

правоотношения сами по себе возникнуть не могут: их возникновение 

предполагает наличие участников и нормы права, а также наступление 

конкретных условий, обстоятельств. При этом правовые нормы сами по себе 

также «мертвы», а для начала их работы требуется своего рода толчок, в 

качестве которого и выступает юридический факт.
33

  

При этом порождающими обязанности и права выступают только те 

обстоятельства, которые имеют социальную ценность, то есть связывают 

интересы нескольких лиц или отдельного лица и общества. К подобным 

обстоятельствам социального характера относят факты бездействия либо, 

напротив, действия организаций, коллективов, отдельных субъектов, лиц, 

государственных органов и пр. К примеру, фактами, связывающими интересы 

лиц какой-либо сделки, являются правомерные или неправомерные действия, 

либо действия по реализации договоренностей и пр.  

Вместе с тем данные обстоятельства будут связывать интересы субъектов 

правоотношений только в том случае, если они относятся к числу юридических 

фактов принципами права, законом, обычаем, договором. При этом 

юридические факты должны быть понятными, конкретными, определенными, 

то есть они не должны давать какого-либо повода для двусмысленного их 

толкования, влекущего существенное ущемление прав или неопределенность 

правоотношения.
34

  

При этом нельзя не отметить, что как показал проведенный анализ, в 

отдельных отраслях права, в соответствующем законодательстве, отдельных 

статей, посвященных общим положениям о юридических фактах нет. Так, 

например, ГК РФ рассматривает отдельные виды юридических фактов, которых 

встречается очень много: это и различного рода договора и сделки, и деликты, 

                                                 
33
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и события (смерть, рождения, стихийные бедствия и так далее) и другие, что, 

по мнению ряда авторов (О.Ю. Юрченко, Т.М. Рассоловой)
35

, не является 

правильным в силу важности изучения юридических фактов для как для 

российского права в целом, так и гражданского права в частности.  

И следует согласиться с тем, что изучение юридических фактов является 

значимым и закономерным явлением, поскольку юридический факт – ключевая 

правовая конструкция для любой отрасли права, что требует, на наш взгляд, 

внесения соответствующих дополнений, в частности, в ГК РФ. 

Следует обратить внимание на то, что в рамках ряда правовых институтов 

юридические факты, будучи взаимосвязанными, выделяются при этом в общие 

и специальные. Вследствие чего важным представляется различение общих 

юридических фактов, к примеру, сделок, и специальных юридических фактов, 

таких как отдельные типы, виды договоров в гражданском праве и пр. 

Далее отметим, что гражданские правоотношения являются основанными 

на гражданско-правовых нормах юридическими отношениями, 

складывающимся по поводу нематериальных и материальных благ, участники 

которых, обладая правовой автономией, выступают в качестве юридически 

равных носителей соответствующих прав и обязанностей.
36

 

Общественные отношения в гражданско-правовой сфере 

классифицируются в зависимости от направленности данных отношений по 

следующим группам: имущественные отношения, представляющие собой 

отношения, которые возникают по поводу имущества, а именно материальных 

благ, имеющих экономическую форму товара; личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными отношениями, либо, в ряде случаев, 

не связанные с ними.
37

  

При этом имущественные отношения, подразделяются, в свою очередь, 

на отношения, связанные с принадлежностью имущества конкретным лицам 

или с управлением этим имуществом либо с переходом имущества 
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(имущественных прав) от одних лиц к другим. Данное различие юридически 

оформляется при помощи категорий вещных и корпоративных, а также 

обязательственных прав (отношений).
38

То есть все субъекты гражданских 

правоотношений имеют вещные и обязательственные права. Вещные права 

определяются правом собственности на принадлежащее им имущество, а 

обязательственные права – обязательствами, которые субъекты приняли на 

себя, вступив в гражданские отношения.
39

 

Всем имущественным отношениям, составляющим предмет гражданско-

правового регулирования, присущи некоторые общие признаки: 

характеризуются имущественной обособленностью их участников, что 

позволяет участникам отношений самостоятельно распоряжаться имуществом, 

но при этом нести самостоятельную имущественную ответственность за свои 

действия; носят эквивалентно-возмездный характер (за некоторым 

исключением – безвозмездный заем, дарение, безвозмездное пользование 

имуществом и пр., но они вторичны от возмездных имущественных 

отношений); участники отношений, как отмечалось выше, независимы друг от 

друга и равноправны.
40

 

Относительно личных неимущественных отношений как предмета 

гражданско-правового регулирования следует отметить, что они, в свою 

очередь, подразделяются на отношения, связанные с имущественными 

правами, и отношения, не связанные с ними. И если первая группа отношений 

получает, как правило, гражданско-правовое оформление при помощи 

категории исключительных прав, то вторая группа отношений непосредственно 

касается тех или иных неотчуждаемых нематериальных благ индивида, которые 

в определенных случаях подлежат гражданско-правовой защите.
41

 При этом 

любое правоотношение, будучи сложным явлением, имеет определенную 
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 Гражданское право. В 3-х томах. Т. 1 / под ред. В. П. Мозолина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2015. С. 61. 
40
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структуру, основными элементами которой являются субъекты 

правоотношения, объект, а также содержание правоотношения (его составляют 

субъективные права, юридические обязанности субъектов данного 

правоотношения). При этом содержание гражданских правоотношений 

составляет также осуществление взаимных прав и обязанностей субъектов 

данных правоотношений (граждан, юридических лиц, Российской Федерации и 

ее субъектов, муниципальных образований).
42

 

Относительно субъектов гражданских правоотношений необходимо 

отметить, что формулировку понятия гражданства законодатель закрепил в 

Законе о гражданстве. Гражданство является устойчивой правовой связью лица 

с Российской Федерацией, выражающейся в совокупности их взаимных 

обязанностей, прав и ответственности, основанной на признании, а также 

уважении достоинства, основных свобод и прав человека.
43

Так, устойчивая 

связь состоит в том, что отношения гражданства имеют бессрочный характер, 

возникая, как правило, с момента рождения и сохраняясь на протяжении всей 

жизни человека, за исключением случаев, когда сам человек выказывает 

желание выйти из гражданства его государства. Правовая же связь заключается 

в юридическом оформлении отношений гражданства (свидетельство о 

рождении, паспорт гражданина и иные документы, которые содержат указания 

на гражданство лица).
44

То есть гражданство является правовым, а не просто 

фактическим состоянием. 

Таким образом, гражданином государства лицо является не вследствие 

проживания на его территории, а в силу существующих между государством и 

этим лицом особых связей, которые составляют содержание гражданства и 

основаны на юридическом оформлении отношений гражданства. 
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Говоря о сущности юридического лица на современном этапе, отметим, 

что гражданское законодательство под юридическим лицом подразумевает 

организацию, имеющую обособленное имущество и отвечающую данным 

имуществом по собственным обязательствам, способную от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские 

обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
45

 

Правоспособность граждан возникает с момента рождения, а 

прекращается их смертью. При этом момент рождения и смерти человека 

регулируется специальным законодательством. Способность иметь права, а 

также нести обязанности (то есть, собственно, правоспособность) признается, 

согласно законодателю, в равной мере за всеми гражданами. При этом 

иностранцы и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности 

наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных законом и 

международным договором РФ.
46

 

Что касается правоспособности организаций, то возникает она с момента 

их государственной регистрации, а прекращается с их ликвидацией.
47

 В 

частности, юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном 

документе, и нести связанные с данной деятельностью обязанности.
48

 

Вместе с тем свободы и права граждан и организаций могут 

ограничиваться государством посредством издания соответствующих законов. 

Но сделано это может быть лишь в условиях чрезвычайного положения, при 

этом указываются пределы и срок действия подобного ограничения (при 

необходимости обеспечения безопасности и обороны страны, защиты 
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конституционного строя, прав, здоровья других лиц)
49

. Однако и в этих случаях 

не могут быть ограничены такие свободы и права, как право на жизнь, защиту 

своей чести, достоинство личности; свобода совести и вероисповедания; право 

на жилище и пр. 

Что касается государства как участника гражданских правоотношений, то 

российское гражданское законодательство, как мы видим, исходит из принципа 

множественности субъектов, имеющих статус "государства" – это указанные 

выше в качестве субъектов гражданских правоотношений Российская 

Федерация, а также ее субъекты и муниципальные образования (составляющие 

вместе категорию "публично-правовых образований"). 

И ко всем этим субъектам гражданского права, согласно законодателю, 

применяются нормы, которыми определяется участие юридических лиц в 

гражданско-правовых отношениях, если другое не вытекает из закона либо 

непосредственно особенностей этих субъектов.
50

 

Новшеством является введение в гражданско-правовой оборот публично-

правовых компаний. Их определение Гражданским кодексом РФ не дается, но 

закрепляется порядок участия собственников и учредителей таких компаний: 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в 

гражданско-правовых отношениях, а также ответственность по их 

обязательствам. В частности, указанные субъекты гражданских 

правоотношений отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 

на праве собственности имуществом, за исключением имущества, 

закрепленного за созданными ими юридическими лицами на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения, и имущества, которое 

находиться может лишь в государственной и муниципальной собственности.
51

 

Определение же публично-правовых компаний мы видим в новом 

Федеральном законе № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в РФ и о 

                                                 
49

 Ст. 11 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2277. 
50

 П. 2 ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действ. ред. 

от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
51

 Там же, ст. 126. 



 

 

 

30 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно этому 

закону, под публично-правовой компанией понимать следует унитарную 

некоммерческую организацию, созданную Российской Федерацией, 

наделенную полномочиями и функциями публично-правового характера и 

осуществляющую свою деятельность в интересах общества и 

государства.
52

Публично-правовые компании создаются на основании указа 

Президента РФ или федерального закона, действуют на основании решения о 

создании такой компании, а также устава, утверждаемого Правительством РФ.  

Таким образом, гражданские правоотношения являются основанными на 

гражданско-правовых нормах юридическими отношениями, складывающимся 

по поводу нематериальных и материальных благ, участники которых, обладая 

правовой автономией, выступают в качестве юридически равных носителей 

соответствующих прав и обязанностей. Каждое выбранная категория 

гражданских правоотношений будет иметь характерные черты сложного, по-

своему построению, явления. Наряду, с каждым представленным сложным 

явлением, его отличительной особенностью, отражающей его 

индивидуальность, будет наличие обособленной структуры. Построение этой 

структуры будет иметь отличительные черты, а именно, наличие в его 

содержании субъектов этих правоотношений. Они будут представлены в 

качестве отдельных элементов построения структурной системы. Помимо 

этого, к вновь образованной структуре относится объект правоотношений и 

непосредственное содержание представленного правоотношения, которое 

включает в свой состав такие аспекты права, как: субъективные права и, 

конечно, правовые обязанности каждого отдельного субъекта этих 

правоотношений. 
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2.2. Объекты гражданских правоотношений: особенности правового 

регулирования в Российской Федерации 

Относительно разбираемого понятия объекта правоотношений 

необходимо говорить о его отличительной особенности, выражающейся в 

конкретно отраженной взаимосвязи с многочисленными элементами 

жизнедеятельности социума. Данные социальные предпосылки объясняют 

характерные особенности проявления и непосредственное начало самих 

правоотношений. Эти правоотношения будут представлены в качестве наличия 

ряда субъективных прав и отличительных обязанностей различных участников 

этих правоотношений. Наряду с этим, большинство авторов выделяют тот факт, 

что количество элементов жизни социума и явлений, происходящих в его среде, 

трудно поддается подсчету. Представленный критерий, как ни что иное, 

характеризует неясность, порождающуюся в решения основного вопроса 

гражданских правоотношений. Содержание вопроса, интересующего ряд 

специалистов, занимающихся изучением актуальных проблем гражданских 

правоотношений, представляет определение объекта гражданских 

правоотношений. Определение объекта должно включать такие важные 

особенности, как его толкование в отрасли правовой науки (цивилистике) и, 

конечно, в объединенной науке права. Отдельная группа авторов, 

поддерживающая скорейшее решение неопределенности вокруг этого 

определения выделяет два ключевых направления развития этого вопроса. 

Первым является монистическая концепция, иная представляет 

плюралистическую концепцию. 

Особенностью развития плюралистического направления является 

концентрация на том, что объекты правоотношений представляют все 

отношения, поддающиеся правовому регулированию в жизни общества. 

Ключевым фактором другой рассматриваемой концепции является 

представление объекта правового отношения, задачей которого будет 

отражение субъекта правоотношений, а именно это поведенческих 
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характеристик. При этом поведение этих субъектов правоотношений должно 

быть направлено на достижение и решение конкретных социальных задач 

позитивного характера, направленного на удовлетворение интересов и благ 

участников гражданских правоотношений. Примерами данной категории может 

послужить осуществление дарения, найма жилых помещений и другие.
53

 То 

есть здесь речь также идет о дискуссии об отождествлении и разграничении 

понятия объекта права и объекта правоотношения. 

В видении сторонников монистического подхода, смысл категории 

объектов гражданских правоотношений состоит в установлении для этих 

объектов определенного правового режима, то есть возможности либо 

невозможности совершения с ними конкретных действий (сделок), которые 

влекут за собой известный юридический (в данном случае – гражданско-

правовой) результат. Вполне логично, что подобный режим устанавливается на 

самом деле не для каких-либо благ, а для тех людей, которые совершают по 

поводу данных благ разные юридически значимые действия. Другими словами, 

этим режимом определяется именно поведение субъектов правоотношений, 

которое касается соответствующих нематериальных или материальных благ.
54

 

Также можно сказать, что под объектом правоотношения 

подразумевается то, на что это правоотношение направленно оказывает 

конкретное воздействие. Правоотношение, выполняя ключевую задачу, которая 

поставлена перед ним, способно оказывать влияние только на поведенческие 

характеристики субъекта правоотношений. Основной задачей гражданского 

правоотношения является нахождение социальной взаимосвязи между 

группами людей, различными народами. Особенностью этой взаимосвязи 

различных субъектов правоотношений является их непосредственное 

взаимодействие.
55
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То есть специфика, например, гражданского имущественного 

правоотношения состоит в том, что субъекты данного правоотношения своим 

поведением оказывают определенное воздействие как друг на друга, и на 

конкретный перечень доступных вещественных объектов благосостояния. 

Отсюда, отчетливо выделяется конкретный вывод о том, что именно 

поведенческое взаимодействие всех, без исключения, участников правовых 

отношений направленное на существенное удовлетворение материальных 

интересов и благ будут отражать возникновение, такого важного понятие. Это 

понятие представляет объект разбираемого гражданского правового отношения 

имущественного характера.  

Однако здесь следует четко различать поведение субъектов 

правоотношения в процессе взаимодействия их между собой, а также 

поведение, которое направлено именно на материальное благо. И если первым 

образуется содержание данного правоотношения, то вторым – его объект.
56

 К 

примеру, взаимодействие заказчика и подрядчика будет составлять содержание 

правоотношения, которое возникает из договора подряда, тогда как 

деятельность подрядчика, направленная на выполнение предусмотренных этим 

договором работ – его объект. 

Отдельные специалисты в области гражданских правоотношений 

отражают в своих работах неразрывную связь и наличие общих характерных 

особенностей плюралистического и монистического направлений. В качестве 

ключевых сторон взаимодействия этих двух концепция некоторые авторы 

выделяют факт того, что объект правоотношений выражается в конкретных 

действиях различных субъектов гражданских правовых отношений, 

выполнения ими ряда ключевых (общих) поведенческих особенностей. 

Перечисленные категории, возможно направить на процесс обработки и 

фильтрации для разноплановых юридических норм.  
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Однако, поведенческие характеристики субъекта гражданских 

правоотношений, могут давать отклик на применение по отношению к ним 

ряда воздействий правового характера.
57

 

Основываясь на ранее высказанных аспектах, присутствует возможность 

говорить о том, что ключевые характеристики объекта гражданских правовых 

отношений будут представлены в действиях, поведенческих характеристик 

участников гражданских правовых отношений. На эти ключевые 

характеристики объекта гражданских правоотношений направлена конкретная 

правовая норма, основной функцией которой является регуляторное 

воздействие. Отличительной особенностью перечисленных характеристик 

объекта гражданских правовых отношений является направленное воздействие 

на необходимые имущественные и личные неимущественные отношения 

участников правоотношений гражданского права, поэтому они (имущественные 

и личные неимущественные отношения) будут представлять собой предмет 

гражданских правовых отношений.  

По своей структуре на предмет гражданских правоотношений будет 

оказываться значительное воздействие посредством участников этих правовых 

отношений. Они будут осуществлять это воздействие, используя 

отличительную возможность, которая позволяет им закреплять право 

использования, владения и, конечно же, непосредственного, распоряжения 

вверенного им имущества.
58

 

Далее следует отметить, что как уже следует из приведенных выше 

примеров, существует множество разных объектов правоотношений. При этом 

наиболее полный их перечень встретить можно именно в гражданском праве, 

поскольку им охватывается большой круг регулируемых отношений, и оно 

имеет четко определенный доминантный метод правового регулирования.  

Объектами же гражданских правоотношений выступают, прежде всего, 

материальные объекты правоотношений, к которым законодатель относит: 

                                                 
57

 Гражданское право. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 76. 
58

 Чебаев В.Н. Соотношение понятий «объект права» и «объект правоотношения»: вопросы теории // 

Евразийский союз ученых. – 2015. – № 6. – С. 52. 



 

 

 

35 

различные вещи, деньги и ценные бумаги, прочее имущество и все 

имущественные права; а также услуги и работы, которые выступают в качестве 

разновидностей действий, направленных на достижение какого-либо 

конкретного результата, который может воплощаться в определенных 

материальных предметах (например, изготовление вещи, отделка помещений), 

либо может не воплощаться в конкретных предметах (к примеру, перевозка 

пассажиров и пр.); интеллектуальная собственность; охраняемая информация; 

нематериальные личные блага (неимущественные) – жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, безопасность, неприкосновенность личности, деловая репутация.
59

 

При этом к признакам объектов гражданских правоотношений относится 

реальность данных объектов; их количественно-качественная определенность; 

допустимость их участия в гражданском обороте, а также значимость, или 

ценность (личная или же общественная) и пр. Эти признаки являются также 

основанием для классификации вещей как вида имущества. 

Объем работы не позволяет рассмотреть все виды объектов гражданских 

правоотношений, потому остановимся на некоторых из них. В частности, в 

качестве одного из возможных объектов гражданских правоотношений может 

выступать то или иное имущество. При этом термин «имущество» используется 

в законе в разных значениях. Им может обозначаться вещь или совокупность 

вещей.
60

 В ст. 128 ГК этот термин применен к сочетанию вещей, документов и 

прав. При этом вещи классифицируются на свободно обращающиеся в 

гражданско-правовом обороте, изъятые из гражданского оборота и 

ограниченные в гражданско-правовом обороте. Подобная классификация 

весьма значима в силу того, что допустимость участия вещи в обороте имеет 

непосредственное отношение к возможности возникновения ряда гражданских 

правоотношений (купли-продажи, аренды, проката и пр.). 
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Так, например, свободное отчуждение объектов гражданских прав 

возможно только при условии, что они не изъяты и не ограничены в 

гражданском обороте. В Российской Федерации к вещам, изъятым из оборота, 

относятся отдельные виды оружия, военной техники, ядерная энергия. Также 

это природные заповедники
61

, лесной фонд (лесные участки, находящиеся в 

составе его земель)
62

, памятники культуры, недра
63

, водные объекты (за 

исключением законодательно установленных случаев)
64

 а также некоторые 

другие виды имущества. Исходя из чего, можно заключить, что указанные 

объекты (имущество) не могут находиться в частной собственности граждан и 

юридических лиц, а также стать предметом какого-либо договора, поскольку с 

ними запрещены любые гражданско-правовые сделки.
65

 

Что касается вещей, ограниченных в обороте, то стать предметом 

договора и объектом правоотношения они могут лишь при наличии у сторон 

специального разрешения на их приобретение. Например, исходя из 

соображений безопасности граждан, наркотические вещества, яды и пр. 

продаваться им могут (и покупаться ими) на основании соответствующего 

разрешения.
66

 Кроме того, валютные ценности вследствие особенного их 

хозяйственного значения имеют специальный законодательно установленный 

правовой режим.
67

 

Остальные вещи могут свободно отчуждаться, за исключением 

результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации. 

Вместе с тем права на подобные результаты и средства, как и их материальные 
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носители, отчуждаться и другими способами переходить от одного субъекта к 

другому в порядке и случаях, установленных Гражданским кодексом РФ.
68

 

Также Гражданским кодексом предусматривается деление вещей на 

недвижимые и движимые. Как следует из самого названия, к вещам 

недвижимым относится все то имущество, которое связано тесным образом с 

землей, и перемещение которого невозможно без причинения несоразмерного 

ущерба его назначению. К таким вещам относятся, в частности, строения и 

сооружения, земельные участки, леса, нежилые и жилые помещения, 

предприятия (в выступающие в качестве имущественных комплексов)
69

, 

космические объекты, морские, речные и воздушные суда, права на которые 

подлежат государственной регистрации и пр.
70

 А все те вещи, которые не 

относятся законодателем к недвижимости, признаются, соответственно, 

движимым имуществом.  

Следует подчеркнуть, что различие в правовом режиме недвижимых и 

движимых вещей заключается, прежде всего, в том, что совершение любых 

гражданско-правовых сделок с недвижимыми вещами, которым присущ 

имущественный характер. После этого следует процедура, которая содержит 

ключевые моменты, а именно, закрепление права собственности, посредством 

оформления необходимых документов права собственности и иных возможных 

для применения вещных прав, связанных с этой собственностью. Все 

процедуры, которые связаны с моментами присущими для возникновения права 

собственности, прекращением права собственности, ограничительных действий 

или действий связанных с переходом этого права должны быть подтверждены 

государственной регистрации. Государственная регистрация Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и должна осуществиться 

органом, в компетенции которого находится процедура этой регистрации. В 

частности, регистрации подлежат, помимо права собственности, право 
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оперативного управления и хозяйственного ведения, постоянного пользования, 

пожизненного наследуемого владения, сервитуты и ипотека.
71

 

Все вещи подразделяются также на непотребляемые и потребляемые. Под 

потребляемыми вещами понимать следует те вещи, которые после 

однократного акта их использования будут уничтожены либо существенно 

видоизменены (к примеру, топливо, продукты питания, полуфабрикаты, 

промышленное сырье и пр.).  

Также вещи классифицируют на делимые и неделимые. Неделимой 

законодателем признается вещь, раздел (деление на части) которой в натуре не 

представляется возможным без ее повреждения, разрушения, либо изменения 

назначения, и выступающая в гражданском обороте в качестве единого объекта 

вещных прав, даже если такая вещь имеет составные части (например, 

автомобиль). Следует иметь в виду, что замена каких-либо одних частей 

подобной вещи другими частями не приводит к возникновению другой вещи 

при условии, что ее существенные свойства сохраняются.  

При этом обращение взыскания может быть направлено на неделимую 

вещь лишь в целом (исключение составляют случаи, когда законодательством 

либо судебным актом не установлена возможность выделения из конкретной 

вещи каких-то составных частей, в том числе для их отдельной продажи).
72

 

Кроме того, вещи подразделяются на главные вещи и их принадлежности 

(которые предназначены для обслуживания непосредственно главной вещи и 

связаны с этой вещью общим назначением). Согласно законодателю, вещь, 

выступающая в роли принадлежности, следует судьбе (подлежит продаже, 

дарению и пр.) главной вещи при условии, что договором не было 

предусмотрено иное.
73

 

Используется в гражданском обороте и понятие сложной вещи, 

подразумевающее, что она состоит и нескольких различных вещей, 
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соединенных между собой таким образом, что это предполагает их 

использование по общему назначению (например, тренажерный комплекс). И в 

данном случае действие сделки, которая совершается по поводу такой сложной 

вещи, распространяется также на все вещи, которые в нее входят, так как 

условиями сделки не предусматривается другое.
74

 

Также следует отметить, что говоря о предприятии как объекте 

гражданских прав, подразумевается имущественный комплекс, который 

используется с целью осуществления предпринимательской деятельности, и 

признается в данном случае конкретной недвижимой вещью, движимые вещи 

не относятся к этой характеристике. По своей структуре построения 

предприятие составляет опосредованную, независимую комплексную единицу 

имущественного характера. В структуру этого комплекса могут быть помещены 

абсолютно разные виды имущественной составляющей. Основной задачей 

этого имущества будет являться полномерное и цельное осуществление 

деятельности этого предприятия. В имущественную составляющую 

предприятия включаются: постройки, земельные наделы, сложные технические 

устройства, средства обслуживания технических устройств, производимые 

изделия, сырьевые составляющие для произведения изделий. Помимо этого к 

имуществу будут отнесены: обязательства связанные с выплатой расходов 

предприятия, право истребования причитающихся предприятию вещей, права 

на индивидуализирующие его обозначения и прочие исключительные права, 

при условии, что законодательством или договором не предусмотрено иное.
75

 

Наконец, отметим, что в российском гражданском законодательстве к 

вещам (имуществу) приравнены животные, к которым применяются все общие 

правила об имуществе, если законом, либо другими правовыми актами не 

установлено другое. При этом законодатель подчеркивает, что при 
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осуществлении прав на животных не допускается жестокое обращение с ними, 

противоречащее принципам гуманности.
76

 

Относительно денег и ценных бумаг как объектов правоотношений 

следует отметить, что рассматривая их имущественную составляющую, они 

приближены к вещам. Однако, в последнее время, финансовые средства 

являются вещами со своими характерными особенностями. Связано это с их 

ключевым экономическим местоположением. К билетам банков различных 

стран предъявляются требования с наделением их особыми родовыми 

признаками. Помимо этого носит ключевой характер их возможность 

производить разнозначные замены, за счет вывода из оборота старых и ввода 

новых купюр. Однако, на ряду с иным вещным имуществом, которое может 

быть подвержено замене. Денежные средства характеризуются, по 

находящимся в их основании денежным структурных единиц, а не по прямому 

количеству денежных наименований. При этом допустима возможность 

разделения (вычленении) из общей массы отдельной купюры. Связано это с 

наличием уникального идентификационного номера. Следовательно, после 

процедуры идентификации выбранного денежного знака, купюра приобретает 

статус индивидуально определенной вещи. Наряду с этим ключевыми 

особенностями денежных купюр, главной составляющей денежного 

содержания является достижения возможность произведения равноценной 

замены на любой другой имущественной составляющей. Другими словами 

деньги – эквивалент иного имущества, при взаимодействии с которым они 

могут в роли действенного средства платежа.
 
Также отметим, что деньги сами 

по себе выступать могут в качестве предмета ряда сделок (например, договоров 

дарения, займа, мены). Способны они и приносить доход в виде процентов на 

денежные вклады в банке.
 77

 

Следует отметить, что в российском законодательстве различают такие 

понятия, как валюта Российской Федерации, иностранная валюта и валютные 
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ценности. В частности, валютой Российской Федерации являются находящиеся 

в обращении (как и изъятые из него, но подлежащие обмену) российские рубли 

в виде банкнот (банковских билетов) и монеты Центрального банка РФ. 

Осуществление платежей на территории России производится посредством 

наличных, а также безналичных расчетов, как правило, в национальной валюте, 

то есть в рублях.
78

 Соответственно, рубль выступает в качестве законного 

платежного средства, обязательного к приему по его нарицательной стоимости 

на всей территории России. 

Иностранная же валюта является, согласно законодателю, денежными 

знаками в виде казначейских билетов, банкнот и монет, находящихся в 

обращении и являющихся законным средством наличного платежа на 

территории соответствующего иностранного государства, и средствами в 

банковских вкладах и на банковских счетах в денежных единицах иностранных 

государств. А валютными ценностями являются внешние ценные бумаги и 

иностранная валюта.
79

  

В Российской Федерации права на валютные ценности защищаются на 

общих основаниях. Кроме того, в Гражданском кодексе содержится понятие 

валюты денежных обязательств. В денежных обязательствах может быть 

предусмотрено, что они подлежат оплате в рублях в той сумме, которая 

является эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте либо в 

условных денежных единицах. В данном случае сумму, подлежащую уплате в 

рублях, определяют по официальному курсу соответствующей валюты или 

условных денежных единиц на день платежа.
80

  

Что касается ценных бумаг как объектов правоотношений, то ценные 

бумаги являются документами, соответствующими установленным законом 

требованиям и удостоверяющими обязательственные и другие права, 
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осуществление либо передача которых возможны лишь при предъявлении 

данных документов (так называемые документарные ценные бумаги). 

Также ценными бумагами являются обязательственные и другие права, 

закрепленные в решении о выпуске либо другом акте лица, которым были 

выпущены ценные бумаги согласно требованиям законодательства, 

осуществление, а также передача которых возможны лишь с соблюдением 

правил учета данных прав в соответствии с нормами Гражданского кодекса, а 

именно ст. 149 ГК РФ (так называемые бездокументарные ценные бумаги).
81

 

При этом к ценным бумагам относятся, согласно российскому 

законодательству, акции, векселя, облигации, закладные, инвестиционные паи 

паевого инвестиционного фонда, коносамент, чеки и пр. 

В законодательно установленных случаях выпуск и выдача ценных бумаг 

подлежат государственной регистрации. 

Говоря о видах ценных бумаг, отметим, что документарные ценные 

бумаги делятся на предъявительские (то есть ценные бумаги на предъявителя), 

а также именные и ордерные. В частности, рассматривая отдельно 

представленную категорию ценной бумаги, а именно, представительскую 

необходимо обратить внимание на то, что это в первую очередь документ, 

документ имеющий право определения владельца ценной бумаги и назначения 

его владельца в статусе держателя этой ценной бумаги. Ценная бумага 

предъявительского характера дает своему непосредственному владельцу 

осуществление право истребования выполнения взятых обязательств. При этом 

ценная бумага ордерного характера будет выполнять те же обязательства, 

только, при условии, что именно этот владелец прописан в ее содержании. По 

сути, к данной бумаге, относится ее владелец, если она выдана на его имя, либо 

она перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду 

индоссаментов. Что касается именных ценных бумаг, то выписываются они на 
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имя определенного лица. И только это лицо может осуществить право, 

удостоверенное именной ценной бумагой.
82

 

Также ценные бумаги по характеру отношений делятся на следующие 

категории: долговые (облигации, векселя и пр.) и долевые (акции). 

То есть в правоотношениях ценные бумаги выполняют функции 

эквивалента стоимости имущества и средства платежа, основания гражданских 

прав, а также заемного обязательства и пр. 

Следует также отметить, что в случае отсутствия в документе 

обязательных реквизитов документарной ценной бумаги или его 

несоответствии установленной законодательством форме и прочим 

требованиям такой документ не признается ценной бумагой, однако сохраняет 

при этом значение письменного доказательства.
83

Так, например, чек должен 

содержать следующие реквизиты: само наименование "чек", которое 

включается непосредственно в текст документа; поручение плательщику 

выплатить конкретную денежную сумму; указание валюты платежа; 

наименование плательщика, а также указание счета, с которого платеж должен 

быть произведен; указание места и даты составления этого чека; подпись 

чекодателя (то есть лица, выписавшего чек).
84

 

При этом надлежащим исполнением по документарной ценной бумаге 

законодатель признает исполнение владельцу ценной бумаги. 

Лицо, на которого возложена ответственность за исполнение по 

документарной ценной бумаге, имеет право выдвигать против требований 

владельца ценной бумаги лишь возражения, вытекающие непосредственно из 

ценной бумаги, либо основанные на отношениях между данными лицами. 

Вместе с тем против требования об исполнении по документарной ценной 

бумаге лицо, ответственное за исполнение по такой бумаге, вправе выдвинуть 

возражения, которые связаны с подделкой данной ценной бумаги, либо с 
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оспариванием факта подписания им этой ценной бумаги (подлог ценной 

бумаги). 

Также следует подчеркнуть, что лицо, которым была составлена 

документарная ценная бумага, отвечает по данной ценной бумаге даже в том 

случае, если в обращение документ поступил помимо его воли
 85

 

Относительно результатов работ и услуг как объектов правоотношений 

следует обратить отдельное внимание на то, что их использовании нужно 

рассматривать чуть уже нежели при разборе широкого определения 

конкретного понятия. Поскольку широкое понятие будет относить к своей 

юрисдикции действия связанные с причинением вреда и ряд других 

полноправных действий. Конкретным примером данной направленности может 

послужить то, что фактических характер деятельности является ключевым при 

рассмотрении отдельной категории договоров, а именно договора подряда. При 

рассматривании этой категории гражданских правовых отношений к объекту, 

ряда независящих от происходящих действий, субъективных прав заказчика 

будет отнесена деятельность фактического характера, выполняемая силами 

подрядчика. Деятельность подрядной организации является выполнением 

интересов стороны заказчика, достижению ожидаемой работы (например, 

починка стиральной машины, ремонт компьютерной техники, постройка бани 

на дачном участке).
86

 Однако, не только к ряду этих действий будет отнесен 

исключительный фактических характер выполнения возможных задач в 

конкретной сфере деятельности. Помимо этого к ним будут отнесены действия, 

характеризующие выполнения ряда услуг, например, осуществление услуг 

стоматологической составляющей, оказание квалифицированной помощи 

специалиста-ветеринара, помощь в изучении отдельных дисциплин. При этом 

особенностями проявления юридического характера (основной правовой 

характеристики) является выполнение действий, связанное с удовлетворением 

потребностей третьих лиц правоотношений. Ключевой особенностью правовой 
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составляющей будет служить достижения исполнения установленных действий 

фактического характера, тогда как не гарантирована, что фактическая 

составляющая будет иметь правовые последствия.  

Вся деятельность, не являющая предметом противоправных действий, 

подлежит обязательному нормированию со стороны государства. Создается это 

с использованием и установки значимых социальных стандартов. Данные 

основания служат фундаментом для формирования и выступления в роли 

предмета регулирования социальной, научной, педагогической, правовой и 

иных сфер жизнедеятельности социума. Помимо этого, в основе формирования 

предмета регулирования находится применение такой важной составляющей, 

как объект гражданских правовых отношений. Учитывая значимый факт 

получения за выполненную трудовую задачу денежной составляющей услуги и 

работу можно представить в качестве товара. Следовательно, рассматривая 

правовой режим услуг и работ необходимо говорить о том, что они подлежат 

основным, значимым правилам, используемым при осуществлении правового 

регулирования. Именно в этой составляющей содержится ключевой принцип 

единства юридической стороны выполняемых действий, имущественной 

составляющей. Помимо этого особое отражение данная категория получает 

особый вид характеристики, подверженней обличению действий в вещные 

параметры. Означает эта категория то, что создается единообразная форма 

оформления их правого режима.
87

 

Характер юридической деятельности, а именно, спецификой 

выполняемой работы, которая исполняется уполномоченным лицом 

(доверенным) при осуществлении конкретного договора поручения, и же 

комиссионером, при осуществлении процедуры заключения договора по 

приобретению выбранной имущественной составляющей в назначении 

комитента. При рассматривании категории услуг необходимом обратить 

отдельное внимание на то, что они представляют ряд действий, выполняемых 
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конкретным субъектом гражданских правовых отношений. Данные отношения 

характеризуются тем, что они не имеют конкретного результата, однако 

содержат полезные свойства в своей составляющей. При этом возможны 

случаи, когда услуги наделены результативной составляющей. Примером 

возникновения данных ситуаций может являться создание услуг 

сопроводительного, дополняющего, развлекательного характера. Возможны и 

другие примеры применения услуг подобного рода.
88

  

Что касается личных неимущественных отношений как предмета 

гражданско-правового регулирования, то они, как отмечалось выше, 

подразделяются на отношения, связанные с имущественными правами, и 

отношения, не связанные с ними. И если первая группа отношений получает, 

как правило, гражданско-правовое оформление при помощи категории 

исключительных прав, то вторая группа отношений непосредственно касается 

тех или иных неотчуждаемых нематериальных благ индивида, которые в 

определенных случаях подлежат гражданско-правовой защите.
89

То есть 

предметы нематериального содержания образуют отличительную от иных 

группу гражданских правовых отношений. В содержании нематериальных 

предметов отсутствуют ключевые черты экономической составляющей. Им 

присущи характерные особенности, которые составляют существенные 

свободы и благ, которые невозможно отделить от личностных особенностей. 

Данная категория будет обладать характерными только для нее признаками, и 

находиться под законодательной защитой. Примером представления такого 

расположения благ может послужить: здоровье, вопрос чести и достоинства 

гражданина, репутация одного из участников гражданских правоотношений и 

иные.
90
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Особенно интересным представляется тот факт, что являются граждан, 

все без исключения. Причем при определении носителей подобного рода 

особенностей, возрастные показатели и состояние их недееспособности не 

имеет никакого значения. Их связь с личность (наличие неотделимых 

особенностей) обеспечивает особый статус, при котором их невозможно 

подвергнуть процедуре отчуждения от закрепленного за ними носителя. Наряду 

с перечисленными критериями можно говорить в том, что цивилистика не 

осуществляет полноценный контроль над данной категорией гражданских 

правовых отношений. Гражданское право производит их непосредственную 

защиту.
91

 

В частности, в тех случаях, когда этого требуют интересы граждан, 

принадлежащие им нематериальные блага защищены могут быть посредством 

признания судом факта нарушения их личного неимущественного права и 

опубликования решения суда о допущенном нарушении, и посредством 

запрещения (или пресечения) действий, нарушающих личное неимущественное 

право или же посягающих (создающих угрозу посягательства) на то или иное 

нематериальное благо. 

Также отметим, что в случаях, предусмотренных законодательством, 

нематериальные блага, которые принадлежали умершему гражданину, 

защищаться могут другими лицами. 

Таким образом, объектами гражданских правоотношений выступают: 

материальные объекты правоотношений, к которым законодатель относит: 

различные вещи, деньги и ценные бумаги, прочее имущество и все 

имущественные права; услуги и работы; интеллектуальная собственность; 

охраняемая информация; нематериальные личные блага (неимущественные) – 

жизнь и здоровье, честь и достоинство, безопасность, неприкосновенность 

личности и пр. При этом к признакам объектов гражданских правоотношений 

относится реальность данных объектов; их количественно-качественная 
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определенность; допустимость их участия в гражданском обороте, а также 

значимость, или ценность (личная или же общественная) и пр. 
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ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРЕДМЕТА НАУКИ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

3.1. Система гражданского права: сущность и структура 

В начале главы хотелось бы отразить тот момент, что структура 

построения гражданского права представляет собой характерное строение для 

цивилистики, которое вследствие ее постоянной изменчивости выработало 

структуру с устоявшимися позициями. По своему составу она содержит 

объединение гражданских правовых норм. Эти нормы подвержены 

воздействию характерных критериев, содержащихся в различных подотраслях 

гражданского права, институтах гражданского права и значимых строктурных 

единицах.
92

 

В результате проведенной работы удалось выделить отличительные 

черты этой системы: 

1) Объективный характер. Связано это с тем, что выделение целостного 

структурного состава гражданского права основано на определении 

объективного характера гражданских правовых отношений. На внутренне 

построение содержание гражданского права не оказывают никакого влияния 

субъекты цивилистики. 

2) Все правовые нормы отличаются их структурной связью и 

обособленностью от норм других отраслей права. Им свойственны характерные 

особенности, такие как согласованность действий, целеориентированность, 

наличие конкретной последовательности и признак нормативности. 

3) Разведение (разделение) отдельных элементов гражданского права. 

Обособленность правовых норм от институтов гражданского права, институтов 

гражданского права от подотраслей гражданского права. 

Проведя дополнительную работу, направленную на осуществление 

анализа взаимного применения конкретных норм гражданского права, его 

подотраслей и, конечно же, институтов появилась возможность говорить об 
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обобщении полученной информации. К ней относится тот факт, что нет 

необходимости рассматривать единую систему гражданского права к 

определению и выполнению конкретных функций, характерных для его 

элементов. Связано это с тем, что выбранная система выступает в качестве 

успешного инструмента воздействия и осуществления задач, направленных на 

регламентирование выполняемых гражданских правовых отношений. При 

условии, что эти отношения возникают в пределах действия конкретного 

общества или государства. Поскольку данную задачу возможно выполнить 

только при условии взаимодействия целой системы, так как отдельно 

представленная часть гражданского права не в силах осуществить данную 

функцию. Рассматривая возможность самостоятельного функционирования 

этой системы, необходимо обратить внимание на то, что она является 

обособленной структурно-системной группой при выяснении отношений с 

рядом иных правовых процессов и непосредственных явлений.
93

  

Задача норм, институтов, подотраслей сводится к выполнению своих 

прмых функций в сфере регулирования. Данные элементы способны, 

конкретизировано выполнять эти функции только при рассмотрении отдельной 

целостной системы выбранной отрасли права, а именно, ее структурного 

состава и существенных частей, составляющих основу гражданского права.
94

 

 Примером данной категории может служить тот факт, что нормы, 

применяющиеся в гражданском праве, при отсутствии прямого взаимодействия 

с нормами предпринимательского права не функционируют. 

Отдельным признаком может служить возможность включения в состав 

системы гражданского права новых элементов, закрепляющихся в его 

структуре. При дальнейшем функционировании этой системы, возможно, ее 

разделение на меньшие составляющие. Следовательно, из этого можно сделать 

вывод о том, что не исключено в действующей системе гражданского права 

возникновение ранее не присутствующей, институтов, подотраслей и иных 
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структурных единиц функционирования. При этом стечении обстоятельств 

возможет отказ от устаревающих норм гражданского права.
95

 

Именно эти происходящие процессе в системе гражданского права 

обеспечивают ее устойчивое положение в обществе, соответствие 

действующим реалия этого общества и возможностью своевременно отвечать 

на возникающие вызовы. Процесс, при котором происходит текущее 

перестроение имущественных и личных неимущественных отношений всё 

больше возникает потребность общества в формировании иных норм 

гражданского права. При условии, что проведенные изменения соответствовали 

бы реалиям времени. На практике возникает востребованность в 

законодательном закреплении норм гражданского права и возможных способах 

осуществления регулирования в сфере гражданского права в отношениях, 

которые ранее уже изучались. В связи с этом можно говорить об постоянной 

изменчивость.  

Данные изменения помогают грамотно разделить, обобщить систему 

гражданского права от системы гражданского законодательства. Помимо этого 

появляется возможность дать значительную характеристику системы 

гражданского законодательства, как обобщение имеющихся в социуме 

нормативно-правовых актов. Связано это с различными основаниями 

возникновения гражданского права. Можно говорить о том, что система 

цивилистики образуется в результате структурных изменений происходящих в 

самом обществе.
96

 

Следует отметить, что в Древнем Риме разделение закона и права было не 

правомочно. Возникновение права в юридической науке Древнего Рима было 

связано с его закреплением в роли правовой нормы. А рассмотрение 

источников права, а именно, законов было возможно как «официально 

закрепленного статуса методов признания и возникновения характеристики 
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общественных гражданско-правовых отношений», то есть рассматривалось, как 

правом законным в принятии этих решений.
97

 

При этом, не смотря на жесткое объединение этих понятие, развитие 

правовой мысли подтолкнуло к обособлению друг от друга понятий «право» и 

«закон». 

В результате на современном этапе, как мы можем обратить внимание. 

Данная категория понятий находится обособленно друг от друга. Система права 

представляет единую правовою категорию, которая определяет построение 

гражданского процесса и содержит единую нормативную базу. При этом 

происходит разграничение и существенное разделение образований правового 

характера.
98

 В виду этих преобразований каждая выбранная норма гражданско-

правового характера получает соответствующую ей характеристику, которая 

квалифицируется к конкретной отрасли права.  

При этом целями системы гражданского права выступают 

законодательное признание правовых норм, а также их трансформация в 

законодательные нормы и институты законодательства. Но не каждый закон 

как официальный юридический источник может быть признан правовым.
99

 

На современном этапе выделяют такие составные части, структурные 

элементы системы гражданского права, как норма гражданского права, 

институт гражданского права и подотрасль гражданского права, а также иные 

структурные подразделения данной отрасли права. 

В частности, норма гражданского права является исходной и базовой 

«частичкой» всей системы этой отрасли права. Норма гражданского права 

выступает правилом поведения, выработанным на основе воли граждан 

государством, имеющим властный и общеобязательный характер, и при 

помощи которого регулируются определенные гражданско-правовые 

отношения. Из чего следует, что сама норма гражданского права, являясь 
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простейшим элементом гражданского права, обладает всеми признаками права 

в целом.
100

 

Нормами гражданского права регулируются наиболее важные 

имущественные, а также связанные с ними неимущественные отношения 

посредством установления границ дозволенного, возможного поведения всех 

субъектов гражданского права, и выступая мерой свободы человека. Вместе с 

тем нормы этой отрасли права могут и предписывать субъектам определенный 

вариант поведения, обеспечивая тем самым реализацию законных интересов и 

материальных прав других лиц. При этом социальная ценность норм 

гражданского права заключается именно в том, что ими стабилизируются 

гражданско-правовые отношения и обеспечивается предсказуемость поведения 

всех участников данных отношений.
101

 

Необходимо отметить, что общее правило в норме гражданского права 

формулируется, как правило, посредством определения конкретных прав и 

обязанностей субъектов определенных отношений. И в ходе регулирования 

гражданско-правовых отношений этой нормой выполняется ряд задач, в 

частности: выражается воля законодательного государственного органа власти; 

является критерием оценки поведения людей; при помощи норм гражданского 

права разрешаются различные споры, дела, конфликты между людьми; 

устанавливается мера ответственности за их несоблюдение либо 

неисполнение.
102

 

Говоря об институте гражданского права, отметим, что он выступает в 

качестве небольшой группы правовых норм, которыми регулируются только 

конкретные виды имущественных, а также связанных с ними неимущественных 

гражданско-правовых отношений. 

К характерным чертам институтов гражданского права можно отнести: 

- однородность содержания обособленных видов рассматриваемых отношений;  
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- относительную самостоятельность в регулировании видовых имущественных, 

а также связанных с ними неимущественных отношений внутри отрасли 

гражданского права; 

- юридическое единство входящих в данный институт норм, которое основано 

на их содержании и правовом оформлении;  

- обособленность правовых предписаний института в частях нормативных 

правовых актов (в Конституции РФ, в ГК РФ, прочих законах);  

- сложившийся метод гражданско-правового регулирования, которым 

отражается специфика процесса воздействия на гражданско-правовые 

отношения.  

В рамках гражданского права институтов много, и каждый из них 

обладает своей автономией. В частности, в гражданском праве это институты 

сделки, залога, дарения, мены, купли-продажи, страхования, аренды, подряда, 

перевозки грузов и пр. При этом все институты находятся в тесной связи друг с 

другом и внутри отрасли, и вне ее.
103

 

В частности, классифицируют институты гражданского права на 

отраслевые и межотраслевые (смешанные), простые и сложные (комплексные), 

а также регулятивные. Так, внутриотраслевой институт состоит лишь из норм 

гражданского права, тогда как межотраслевой институт состоит из норм 

гражданского права и иных отраслей (к примеру, институт купли-продажи или 

институт собственности). 

Простой институт, как правило, небольшой, и не содержит других 

подразделений. А сложный институт, являясь относительно крупным, в своем 

составе имеет определенные самостоятельные образования, элементы – 

субинституты. К примеру, институт поставки в себя включает институт 

неустойки, штрафа, ответственности.  
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Что касается регулятивных институтов, то они направлены на 

регулирование соответствующих гражданско-правовых отношений.
104

 

Следует отметить, что вместе с общими признаками гражданско-

правовых отношений, которыми характеризуется предмет гражданского права, 

тут выделяются ключевые характеристики, которые содержат особенности 

действующего законодательства в сфере гражданского права. При этом 

принимается во внимание наличие специфических черт в вопросе определения 

предмета гражданского права учеными выделяются такие виды общественных 

отношений, как: право возникновения собственности и равных по значению 

действий экономического характера. Помимо этого, личных неимущественных 

отношений, которые направлены на достижение результатов выполненной 

деятельности творческого характера, наличия семейных и наследственных 

признаков.  

В связи с возникшими по этой причине обстоятельствами принято 

определять гражданское право (и законодательство), как структуру, которая 

состоит из шести подотраслей, входящих в отрасль гражданского права. К ним 

относится: обязательственное право; личные неимущественные права; право на 

результаты выполненной творческой деятельности; наследственное право и 

международное частное право.
105

 

Отметим, что каждая из подотраслей также имеет свой предмет, а также 

метод правового регулирования. Так, в предмет подотрасли права 

собственности и других вещных прав включают отношения, которые связаны с 

процессом присвоения материальных благ. При этом присвоение материальных 

благ предполагает имущественную самостоятельность, а также независимость 

субъекта присвоения. Вследствие чего при регулировании этих отношений на 

основе равенства сторон применяют подотраслевой метод предоставления 
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управомоченному субъекту наиболее полной имущественной 

самостоятельности.
106

 

При этом общность входящих в предмет какой-то подотрасли 

гражданского права общественных отношений позволяет выделить и общие для 

данной подотрасли нормы права, образующие именно ее общую часть. В 

настоящее время такая общая часть законодательно оформлена лишь в 

обязательственном праве. Это относится к Особенной части гражданского 

права. Вместе с тем в системе гражданского права выделяется и общая 

проблематика (то есть Общая часть). 

В Общей части содержатся положения, имеющие значение для всех или 

большинства институтов Особенной части гражданского права. В частности, в 

Общую часть входят институты и нормы, которые определяют предмет 

гражданского права, а также способы защиты гражданских прав. Также в нее 

включены нормы, посвященные субъектам гражданских прав, то есть 

участникам гражданских правоотношений; главному основанию возникновения 

и прекращения гражданских правоотношений – сделкам.  

Кроме того, к Общей части относится институт, используемый для 

совершения и реализации сделок: представительство и такое его основание, как 

доверенность. Помимо этого, общее значение имеют правила о сроках вообще и 

о сроках для принудительного осуществления субъективного права через суд, 

арбитражный суд либо третейский суд – о сроках исковой давности. 

Учитывая изученность данного вопроса можно говорить о том, что 

система гражданского права представляет собой структуру со 

сформировавшимся укладом построения. В состав которой включаются группа 

гражданско-правовых норм, связанных по конкретным особенностям в 

подотрасли, институты и другие представленные подразделения. 
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3.2. Источники гражданского права: сущность и проблематика развития 

Отметим, что термин «источник права» в научный оборот был введен 

древнеримским мыслителем Титом Ливием, называвшим Законы XII таблиц 

источником всего публичного и частного права. С этого времени (V в. до н.э.) 

проблематика единообразного понимания сущности источника права как 

базовой категории юриспруденции стала весьма актуальной.
107

  

В отечественной юриспруденции и непосредственно цивилистике 

традиционно под «источниками права» подразумеваются внешние формы 

установления (выражения) правовых норм.
108

 При этом некоторыми авторами 

подчеркивается, что следует различать такие понятия, как «источник права» и 

«форма права», поскольку они являются тесно связанными, но не 

тождественными.  

Специалисты, в частности, отмечают, что если объединить данные 

понятия, получится, что источником права выступает исключительно воля 

законодателя, но это не так. И в этом случае искажается социальная сущность 

права и его истинная природа. Формой права показывается, как именно 

содержание права выражается вовне, то есть внешнее выражение любых 

правовых норм, тогда как источник права выступает истоками формирования 

права, системой факторов, которыми предопределяются его содержание, а 

также формы выражения.
109

 

То есть в юридическом (формальном) значении под источниками права 

подразумеваются внешние формы выражения правовых норм. При этом форма 

права является способом выражения правовой нормы вовне, официальным 

бытием правовой нормы, способом официальной фиксации. 

Рассматривая источники гражданского права ряд специалистов сходится 

во мнении о том, зарождение и начало функционирования конкретным норм 
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гражданского права возникает на основе характерных явлений жизни социума. 

Данные явления образуют первостепенную причину, по которой происходит 

само появление источников гражданского права. Следовательно, насматривая 

источники гражданского права, нам необходимо говорить о том, что в их 

основе лежат материальные основы жизнедеятельности социума. Эти основы 

формируют основную стратегию волеизъявления народа на объединение этих 

людей в группы, классы, касты, помимо этого само возникновение норм 

гражданского права.
110

 

Основываясь на данных, которые высказали большинство специалистов, 

занимающихся изучением гражданского права, мы может отнести к значимым 

источникам гражданского права, возникающие нормативно-правовые акты и 

имеющиеся судебные прецеденты. 

В Российской Федерации источниками права являются: свободы и права 

человека и гражданина, принципы и нормы международного права, 

нормативно-правовые акты и нормативно-правовые договоры, судебный 

прецедент и правовой обычай. Непосредственно же в российском гражданском 

праве основными источниками права выступают нормативные правовые акты и 

правовой обычай.
111

 

Нормативный правовой акт – наиболее распространенный и основной 

источник права, в котором содержатся нормы права, установленные либо 

признанные государством. Нормативно-правовой акт является официальным 

письменным документом, создаваемым в результате нормотворческой 

деятельности соответствующих органов государственной власти или 

всенародным волеизъявлением (то есть референдумом), в котором содержатся 

определенные нормы права. В качестве основного источника права 

нормативно-правовой акт относится к романо-германской правовой системе.
112
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Следует отметить, что характеризуется нормативно-правовой акт 

следующими признаками. Нормативно-правовой акт имеет государственно-

властный характер, поскольку исходит от государства. Создается он в 

результате нормотворческой деятельности соответствующих органов 

государства. При этом государством в лице его компетентных органов 

обеспечивается реализация тех правовых предписаний, которые содержатся в 

нормативно-правовых актах. Кроме того, государством осуществляется 

принудительное воздействие на любых субъектов правоотношений, которые 

нарушают установленные правовые предписания. 

Также отметим, что нормативно-правовой акт – это односторонний акт 

выражения государственной воли. Именно этим он отличается от судебных 

прецедентов и нормативных договоров.
113

 Принимается нормативно-правовой 

акт с соблюдением определенной процедуры. 

Рассматривая этот вопрос необходимо учитывать наличие в действующих 

нормативно-правовых актах четко сформулированной правовой силы. 

Специально для нормативно-правовых актов в системе действующего 

законодательства отведено место в его структурном содержании. Для того, что 

иметь полномочия для разбора нормативно-правовых актов необходимо 

обозначить имеющуюся классификацию. По этой классификации они 

соотносятся по двум ключевым группам. Содержание первой группы 

составляют законы, при характеристике содержания второй группы выделяют 

подзаконные нормативно-правовые акты. Особенностью закона является 

наделение его высшей юридической силы государства. Подзаконные 

нормативно-правовые акты такой силы не имеют. 

В содержание законов включены базовые положения, которые 

формируют основные принципы, затрагивающие важнейшие сферы жизни 

государства, то за счет чего оно существует. Главной задачей подзаконных 
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нормативных актов является недопущение расхождения трактования с 

законом.
114

  

В своем содержании нормативные правовые акты выделяют 

пространственный предел действия, распространяющийся на всей территории 

государства, характеризующей определение поля действия юрисдикции 

государства. Помимо этого ярко выраженным считается компонент временного 

действия, а именно характерным временим вступления в законную силу наряду 

с их принятием. Последним пределом, наиболее значим, является наличие 

субъективных пределов действия. Его ключевой особенностью, 

характеризующей этот предел, является область воздействия нормативных 

требований. Она распространяется на перечень тех субъектов гражданских 

правоотношений, к кому непосредственно имеет отношение. Помимо этого, в 

свой состав нормативные правовые акты включают основы поведенческих 

характеристик, накладывающиеся на субъектов гражданских правоотношений в 

качестве действия, характер которого обязателен к исполнению. По этим 

причинам необходимо проводить разделительную черту при рассматривании 

нормативных правовых актов с иными актами юридической силы, которые не 

представляют источник права.
115

 

Конституция Российской Федерации представляет собой нормативный 

правовой акт, который обладает высшей юридической силой. По своему 

предназначению он составляет «закон законов», являющийся по своему 

построению основой жизни государства, его законодательной базой. В 

современном обществе невозможно представить жизни государтсва без 

Конституции. Данный документ обеспечивает объединение под своим началом 

всей правовой структуры государства и перечень правых правил, связанных с 

системами других стран.  

Наряду с Конституцией, при рассматривании цивилистики, документом, 

имеющим высшую юридическую силу, после главного нормативно-правового 
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акта страны признается Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК 

РФ). Для определения его структурного состава необходимо обратиться к ст. 3 

данного документа (ГК РФ).  

Однако данный документ является не единственным нормативно-

правовым актом регулирующим сферу гражданского права в Российской 

Федерации. К ним будут отнесены федеральные законы в сфера гражданского 

права, иные законы в сфере гражданского права. Помимо этого, к ним 

относятся указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты 

органов исполнительной власти, которые в своем составе представляют 

всевозможные норма гражданского права.
116

 

Основной задачей Указов Президента Российской Федерации является 

недопущение противоречий с ГК РФ и иным законами в сфере гражданского 

права. Основной постановлений Правительства РФ является содействие 

вышестоящим нормативно-правовым актам. При возникновении спорных 

ситуаций, когда текс одного нормативно-правового акта другому юридическое 

решение применяется, основываясь на документе, имеющем высшую 

юридическую силу в системе гражданского права.  

Также отметим, что Министерствами и другими федеральными органами 

исполнительной власти РФ могут издаваться акты, содержащие нормы 

гражданского права, в случаях и пределах, предусмотренных Гражданским 

кодексом и иными законами и правовыми актами.
117

 

Ключевой особенностью вновь принимаемых гражданских нормативных 

правовых актов является факт, при котором отсутствует возможность 

обратного применения. Следовательно, единственной возможной 

характеристикой их применение является при возникновении ситуаций, 

образовавшихся после вступления в силу документа. Однако, возможен 

вариант, при котором вступившие в силу нормативно-правовые акты имеют 

юридическую силу во времени и распространяются на ситуации, сложившиеся 

                                                 
116

 Ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действ. ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
117

 Гражданское право. Часть 1 / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – М.: ТЕИС, 2014. С. 47. 



 

 

 

62 

до начала функционирования нормативно-правового акта. Данная ситуация 

характерна для тех нормативных правовых актов в содержании которых 

указана эта возможность.
118

 

В случае, если отношения образовались до принятия к законной силе 

гражданско-правовых актов, он используется при рассмотрении прав и 

обязанностей, которые образовались после его действия. При возникновении 

ситуации, когда отношения сторон по договору возникли до введения в 

действие нормативно-правового акта, предполагающего иной порядок, 

регулирование будет происходить в соответствии со ст. 422 ГК РФ. 

Рассматривая применение гражданских правовых актов в пространстве, 

структура его построения будет содержаться в исключительность особенности. 

В соответствии с ней акты будут функционировать в пределах территории, 

которая является подведомственной тому органу, который счел необходимым 

принять этот документ. Следовательно, действие данного акта будет 

распространено на всей территории РФ. К списку исключений будут отнесены 

случаи, когда в тексте закона содержатся пределы действия его юридической 

силы или рассмотрел вариант об ограниченном действии эти законов. При этом 

международным правом закреплены ситуации, когда нормативно-правовые 

акты одной страны имею юридическую силу в пределах другого государства.
119

 

Рассматривая вопрос полноправности действия актов по кругу лиц, 

необходимо обозначить, что сфера распространения этих актов обозначается 

пределом лиц, расположениях в территориальных пределах действия 

гражданского правового акта. Законодатель наделен исключительным правом 

на выделения конкретного круга лиц, на которого будет применена та или иная 

норма право, однако, чаще всего, данная категория применяется в виде 

исключения. Возможны ситуации, когда конкретный гражданин или 

определенный круг лиц попадает под действие нормы гражданского права иной 
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страны.
120

 Соответствующая характеристика отношения не регулируется, 

помимо этого, даже отсутствует действующий правовой обычай при 

возникновении ситуаций подобного рода. Наряду с этим, в условии, когда 

отсутствует противоречие существу вопроса, будет использована норма 

законодательства, которая в должной мере регулирует отношения аналогичного 

статуса. В этой ситуации можно говорить о демонстрации такого юридического 

факта, как аналогия закона. В ситуациях, когда невозможно использовать 

аналогию закона, права и обязанности права и обязанности субъектов 

гражданских правоотношений будут строиться, основываясь на принципах 

гражданского права (законности, разумности, справедливости и др.)
121

 

Далее отметим, что правовой обычай является санкционированным 

государством исторически сложившимся правилом поведения. Его 

санкционирование осуществляться может посредством его восприятия 

судебной, административной или арбитражной практикой. Как правило, это 

происходит в судах. В таком случае при решении конкретной правовой 

ситуации, судьи для выработки решения помимо обычая учитывают и 

конкретные обстоятельства дела, мотивы и прочие факторы.
122

  

Процесс протекания санкционирования будет стоиться, основываясь на 

прямом обращении к обычаю гражданского права. При этом не будет 

рассматриваться текст, который содержится в законе. При возникновении 

ситуации, когда текст, прямо содержится в источнике гражданского права, то 

он представляет нормативно-правовой акт, закрепленный в различных статьях 

требования обычая. 

На сегодняшний день этот источник права все больше вытесняется 

нормативными правовыми актами (особенно в романо-германской правовой 

семье). Однако в силу того, что государственно-нормативное регулирование не 

может охватить все общественные отношения, подлежащие подобному 
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регулированию, обычай сохраняет свое значение в отдельных отраслях 

частного и в меньшей степени публичного права. В российской правовой 

системе он также занимает не столь значительное место, поскольку 

юридический обычай действует лишь в тех случаях, когда возможность его 

применения оговорена действующим законодательством. 

Интересным для рассмотрения представляется обязательность 

поведенческого характера. Его исключительной особенностью является 

закрепление положения принятия схожих правовых решений вытекающих из 

похожих споров. Свойство «обязательности» приобретается в силу 

исторической реэкскурса, основой чертой которого является схожесть 

процессов при сравнении для поколений.
123

 

Однако, в отличии от ряда специалистов, правовое понятие обычая 

разнится с термином, закрепленным в ГК РФ: «Обычаем признается 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе».
124

  

Отличительной особенностью разбираемого источника права является 

наличие отсылки на установленный обычай права. Однако при детальном 

рассмотрении установлено, что обычай не закреплен в разбираемом 

нормативно-правовом акте. Установлено, что это ссылка да обычай права так 

же находит содержание в ст. 309 ГК РФ: «Обязательства исполняться должны 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями 

закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – 

в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями».
125
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Значение обычая права заключается в исполнении правовой роли. В его 

обязанности входит заполнение имеющихся пробелов гражданском 

законодательстве до того периода, пока он не будет заменен нормой 

гражданского права. При этом наличие документально зафиксированного 

правового обычая недостаточно, необходимо лишь ссылка на него. Еще одной 

сторон в которой будет применяться правовой аспект обычая является 

возникновении единовременного отсутствия конкретного соглашения между 

субъектами правоотношений. Однако, доказать то, существует тот или иной 

правовой обычай необходимо посредством прохождения процедуры 

доказывания. Осуществляется эта процедура посредством доказывания у 

конкретных уполномоченных лиц, а именно, экспертов. При этом эти лица 

должны быть компетентны в сфере трактования этого обычая. 
126

 

В заключение хотелось бы отметить, что остальные источники права 

широкого распространения в российском гражданском праве не получили, но, 

по мнению специалистов, с которым нельзя не согласиться, развитие 

прецедентного права в России, в том числе в гражданско-правовой сфере, будет 

способствовать, помимо прочего, усилению охраны свобод и прав граждан, 

изменит к лучшему соотношение между объективным и субъективным правом, 

придаст больший динамизм российской правовой системе.
127

 

Нельзя не отметить и значимость общих принципов права, то они 

являются исходными началами правовой системы, лежащими в основе права, 

выражающими его сущность и определяющими его функционирование.  

Демократизма является ключевым принципом права. Помимо этого к 

общим принципам будет отнесены единство прав и обязанностей, социальная 

справедливость, законность, гуманизм и иные. Эти принципы характеризуют 

конституционные права и права различных отраслей права, которые производят 

регуляторные функции посредством воздействия на сферы жизнедеятельности 
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общества. Определяющим ключевую особенность данных принципов является 

наличие универсального характера.
128

  

Так, к примеру, принципами гражданского права, являющимися 

исходными началами и идеями, характеризующими сущность и содержание 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, определяется 

их дальнейшее развитие в обществе. В частности, этими принципами 

регулируются общественные отношения в том случае, если они не 

урегулированы конкретной нормой гражданского права. То есть они 

применяются при наличии пробелов в гражданском законодательстве и 

необходимости в применении аналогии права. Данные принципы нашли 

отражение в ст. 1 Гражданского кодекса России.  

К ним относятся принцип равенства участников регулируемых 

гражданских отношений (их возможностей, прав и обязанностей), принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора, принцип 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, право на 

судебную защиту, принцип добросовестности, принцип свободы всех 

участников гражданского оборота, принцип разумности.
129

 

Говоря же об общепризнанных принципах и нормах международного 

права, отметим, что они имеют приоритет перед законами и другими 

источниками внутригосударственного права. В частности, Конституцией РФ 

провозглашается приоритет международного права перед национальным 

законодательством, в том числе гражданским.
130

  

Таким образом, значимость источников права, в том числе гражданского, 

обусловлена, прежде всего, тем, что именно источником права открываются 

для правоприменителя правовые нормы, обусловливается необходимость их 
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применения при регулировании им общественных отношений. Именно из 

источника права правоприменителем выводится содержание правовой нормы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены вопросы, касающиеся науки гражданского 

права. Вышеизложенное позволило сделать следующие выводы. 

Наука гражданского права (или цивилистика) является системой знаний о 

закономерностях развития гражданско-правовых отношений и гражданского 

законодательства. В качестве предмета гражданско-правовой науки 

рассматриваются гражданское законодательство, история его развития и 

практика применения, а также опыт гражданско-правового развития в 

зарубежных правопорядках. При проведении исследования установлен состав 

предмета науки гражданского права. Одной из сторон данного понятия 

является фактическая составляющая, которая отделяет под свою сферу влияния 

имущественные отношения, происходящие под юрисдикцией гражданского 

права. Помимо этого к ней относятся личные неимущественные гражданские 

правовые отношения. Второй стороной является юридическая составляющая, 

охватывающая сферу деятельности системы науки гражданского права, 

источники возникновения гражданского права. Важным элементом 

юридической стороны является выработанной юридической техники, 

практического опыта по использованию гражданских правовых норм. 

Определяя методологию цивилистики, удалось установить, что основной 

составляющей данного понятия является наличие групп принципов 

гражданской правовой науки. Наличие теоретических основ, ряда методов 

исследования позволяют говорить о методологии гражданского права, как о 

способах, которые используются при рассмотрении различного рода 

происходящих явлений и процессов в гражданско-правовой сфере. 

Соответственно, методы науки гражданского права являются совокупностью 

способов, приемов, правил и принципов, при помощи которых этой наукой 

познается своей предмет, и приобретаются новые знания. В науке гражданского 

права применяются как всеобщие методы (являющиеся мировоззренческими 

подходами, выражающими наиболее универсальные принципы мышления) и 
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общенаучные методы исследования, так и специальные методы. При этом 

методология науки гражданского права, как и ее предмет, не является 

статичной, с течением времени она изменяется и развивается, что связано с 

развитием самого общества, его потребностей и интересов, а также 

непосредственно самой науки гражданского права. 

Гражданские правоотношения являются основанными на гражданско-

правовых нормах юридическими отношениями, складывающимся по поводу 

нематериальных и материальных благ, участники которых, обладая правовой 

автономией, выступают в качестве юридически равных носителей 

соответствующих прав и обязанностей. 

Общественные отношения в гражданско-правовой сфере 

классифицируются в зависимости от направленности данных отношений по 

следующим группам: имущественные отношения, представляющие собой 

отношения, которые возникают по поводу имущества, а именно материальных 

благ, имеющих экономическую форму товара; личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными отношениями, либо, в ряде случаев, 

не связанные с ними. При этом имущественные отношения, подразделяются, в 

свою очередь, на отношения, связанные с принадлежностью имущества 

конкретным лицам или с управлением этим имуществом либо с переходом 

имущества (имущественных прав) от одних лиц к другим.  

Всем имущественным отношениям, составляющим предмет гражданско-

правового регулирования, присущи некоторые общие признаки: 

характеризуются имущественной обособленностью их участников, что 

позволяет участникам отношений самостоятельно распоряжаться имуществом, 

но при этом нести самостоятельную имущественную ответственность за свои 

действия; носят эквивалентно-возмездный характер (за некоторым 

исключением); участники отношений, как отмечалось выше, независимы друг 

от друга и равноправны. 

Предпосылками же возникновения правоотношений, в том числе 

гражданских, выступают предпосылки материального характера. К ним будут 
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отнесены отношения образованные в социуме. Ряд этих фактических 

отношений для должного применения истребует правового закрепления. 

Помимо фактических отношений основные предпосылками возникновения 

правовых отношений выступают правовые, имеющие юридическое 

закрепление. Для этих отношений характерно присутствие конкретных 

правовых условий. Ряд данных условий является основоположником 

возникновения структуры рассматриваемых правовых отношений. В свою 

очередь, они представляют в своем содержании наличие норм права, 

правосубъектности участников правовых отношений, присутствие конкретного 

факта юридического характера (юридического факта).  

Как показал проведенный анализ, в отдельных отраслях права, в 

соответствующем законодательстве, отдельных статей, посвященных общим 

положениям о юридических фактах нет, что не является правильным в силу 

важности изучения юридических фактов для как для российского права в 

целом, так и гражданского права в частности, и что требует, на наш взгляд, 

внесения соответствующих дополнений, в частности, в ГК РФ. 

Объектами гражданских правоотношений выступают: материальные 

объекты правоотношений, к которым законодатель относит: различные вещи, 

деньги и ценные бумаги, прочее имущество и все имущественные права; услуги 

и работы; интеллектуальная собственность; охраняемая информация; 

нематериальные личные блага (неимущественные) – жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, безопасность, неприкосновенность личности и пр. При этом к 

признакам объектов гражданских правоотношений относится реальность 

данных объектов; их количественно-качественная определенность; 

допустимость их участия в гражданском обороте, а также значимость, или 

ценность (личная или же общественная). 

По своему непосредственному построению, структура системы 

гражданского права образует объединение правовых норм, относящихся к 

юрисдикции гражданского права. Эти гражданско-правовые нормы связаны 

рядом свойственным только им критериям. Эти общие требования 
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свойственны, как для всей системы в целом, так и для подотраслей, институтов 

и отдельных элементов структурных образований. Несмотря на то, что 

рассматривая обособленные понятия «системы гражданского права» и 

«системы гражданского законодательства», мы говорим о статусе 

самостоятельных единиц, входящих в структуру цивилистики, при этом 

отмечается их взаимосвязь. Она проявляется в применении общей 

совокупности правовых норм и отдельных категорий гражданского 

законодательства. Данные обстоятельства наделяют закрепленные нормы права 

общеобязательным характером.  

В российском гражданском праве основными источниками права 

выступают нормативные правовые акты и правовой обычай. Остальные 

источники права широкого распространения в российском гражданском праве 

не получили, но развитие прецедентного права в России, в том числе в 

гражданско-правовой сфере, будет способствовать, на наш взгляд, охраны 

свобод и прав граждан, изменит к лучшему соотношение между объективным и 

субъективным правом, придаст больший динамизм российской правовой 

системе. 

В заключение отметим, что главной целью и важнейшим стимулом 

дальнейшего развития науки гражданского права является становление 

теоретических знаний образования и дальнейшей разработки системы 

гражданского права. При этом система гражданского законодательства 

проходит аналогичный путь. Необходимо развитие, которое бы показывало 

высокий уровень одобрения со стороны социума. Поскольку главным по-

прежнему остается процесс возможность выполнение участниками 

гражданских правовых отношений своих прав и обязанностей и, конечно же, 

своих прямых интересов. Рассматривая систему права Российской Федерации, 

мы говорим о высоком уровне ее научной разработке, при этом выделяя 

гражданское право как наиболее значимую в жизни социума. Этим и 

объясняются основы возникновения степени доверия населения к 
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гражданскому праву и его главенства при осуществлении гражданско-правовой 

деятельности. 
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