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Глава 1.  

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.  
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

§1. Понятие, предмет и метод гражданского права

Система российского права состоит из  двух частей: 
публичного права и  частного права. Как отмечает 
О.С. Иоффе1, разрешение вопроса о природе публичного 
и частного права обусловило образование двух основных 
направлений в юридической науке. Первое направление 
исходит из различия целей или интересов, подлежащих 
правовой охране. Сюда можно отнести так называемую 
целевую теорию, согласно которой целью публичного 
права является общество как целое, а  целью частного 
права — отдельный человек, и теорию интереса, согласно 
которой публичное право направлено на  охрану обще-
ственных, а частное — на охрану личных интересов.

Второе направление опирается на выдвинутый рим-
скими юристами принцип недопустимости измене-
ния публично-правовых норм частными соглашениями 
и исходит из различия в характере норм или в субъекте 
воли, на которую совершается посягательство в  резуль-
тате нарушения частных или публичных прав. К таким 
теориям можно отнести волевую, которая квалифицирует 
правонарушение как частноправовое или публично-пра-

1 Иоффе О.С.  Избранные труды: в  4  т. Т.  1. Правоотношение 
по советскому гражданскому праву. Ответственность по совет-
скому гражданскому праву. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2003. С. 54−55.
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вовое, в зависимости от того, нарушает ли оно волю госу-
дарства или волю отдельного лица. В качестве примера 
можно привести теорию способа защиты и метода регули-
рования, относящую к числу частных прав только такие, 
установление и  прекращение которых зависит от  воли 
отдельного индивида и  нарушение которых порождает 
частное притязание в лице управомоченного.

На основании разбора различных теорий разграни-
чения частного и публичного права необходимо сделать 
вывод о том, что каждая из этих теорий содержит в себе 
зерно истины, подмечает те или иные черты действи-
тельности. При этом некоторые из них останавливаются 
на существенном и общезначимом, другие же — на вто-
ростепенном и охватывающем лишь часть явления. Как 
отметил Б.Б.  Черепахин, «в  основу разделения права 
на частное и публичное должен быть положен формаль-
ный критерий»2. Иными словами, частное право  — это 
система децентрализованного регулирования жизнен-
ных отношений, где частноправовые отношения постро-
ены на координации субъектов, а публичное право — эта 
система централизованного регулирования жизненных 
отношений, где публично-правовые отношения постро-
ены на началах субординации субъектов.

Гражданское право является основной частью 
частного права и  необходимым элементом правовой 
системы государства. Исторически сложилось так, что 
именно гражданское право было направлено на защиту 
интересов частных лиц  — граждан3. Юридические 
лица как носители частных интересов появились зна-
чительно позднее, и  к  моменту их появления термин 
«гражданское право» настолько укоренился, что появ-

2 Черепахин Б.Б.  Труды по  гражданскому праву. М.: Статут, 
2001. С. 120.
3 Гражданское право: Учебник: в  3  т. Т.  1  / Н.Д.  Егоров, 
И.В. Елисеев и др.; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 6-е 
изд., перер. и допол. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. С. 22.
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ление других субъектов не  отразилось на  исторически 
сложившемся названии. Наиболее яркое воплощение 
и  выражение это получило в  Древнем Риме, где част-
ные интересы исконных римских граждан (cives) нашли 
отражение и  закрепление в  римском «цивильном 
праве» (juscivile). В  дальнейшем, в  эпоху средневеко-
вья и  вплоть до  буржуазных революций, гражданское 
право выступало то как римское право, противопостав-
ляемое церковному праву и  обычаям, то как личное 
право и право денежных интересов — в противопостав-
лении уголовному праву. Процесс заимствования рим-
ского частного права европейскими правопорядками 
привел к  переносу этого понятия в  современную юри-
дическую терминологию, где оно стало привычным, 
традиционным наименованием одной из наиболее круп-
ных, фундаментальных правовых отраслей. Поэтому 
и гражданское право нередко называют цивилистикой, 
а специалистов в этой области — цивилистами.

В настоящее время гражданское право стало правом 
повседневной жизни, регулирующим сферу обычных 
социальных отношений, касающихся всех индивидов, 
от рождения до смерти.

Под гражданским правом понимают:
1) отрасль права как систему норм;
2) гражданское законодательство как систему норма-

тивных правовых актов;
3) науку как систему знаний о гражданско-правовых 

явлениях;
4) учебный курс как систему информации о граждан-

ско-правовых знаниях.
Гражданское право, как отрасль права представляет 

собой систему правовых норм, регулирующих имуще-
ственные, а также связанные и некоторые не связанные 
с  ними личные неимущественные отношения, основан-
ные на независимости, имущественной самостоятельно-
сти и  юридическом равенстве сторон в  целях создания 
наиболее благоприятных условий для удовлетворения 
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частных потребностей и интересов, а также нормального 
развития экономических отношений в обществе.

Значение гражданского права в  системе всех отрас-
лей права определяется, во-первых, ключевой ролью тех 
отношений, которые являются предметом его регули-
рования; во-вторых, широкой сферой его применения; 
в-третьих, неразрывной связью цивилистики с защитой 
имущественных и  неимущественных прав и  интересов 
личности.

В качестве общепризнанных критериев самостоятель-
ности отрасли права выделяют предмет и метод правового 
регулирования.

Под предметом гражданского права понимается 
круг общественных отношений, регулируемых граждан-
ско-правовыми нормами. Предмет гражданского права 
составляют два вида общественных отношений:

1. Имущественные отношения (отношения между 
людьми по поводу имущества, т.е. в связи с нахождением 
имущественных благ у  определенного лица либо с  их 
переходом от  одних лиц к  другим). Как правило, пред-
мету имущественных отношений можно дать денежную 
оценку.

По содержанию имущественные отношения делятся на:
– связанные с  нахождением материальных благ 

у  определенного лица (право собственности, вещные 
права);

– связанные с  переходом имущественных благ 
от одних лиц к другим (обязательственное право).

2. Личные неимущественные отношения (отношения, 
возникающие между людьми по поводу нематериальных 
благ и не имеющие экономического содержания незави-
симо от их связи с имущественными отношениями).

Личные неимущественные отношения подразделя-
ются на:

– отношения, связанные с имущественными (напри-
мер возникающие по поводу авторства на произведения 
науки, литературы и  искусства). В  этом случае имуще-
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ственные отношения производны от  неимущественных 
(например право автора на вознаграждение);

– отношения, не  связанные с  имущественными, 
но  охраняемые гражданским правом (например защита 
чести, достоинства, деловой репутации).

Гражданское право не  ограничивается регулирова-
нием и защитой имущественных интересов, а защищает 
неотчуждаемые права и свободы личности и другие неи-
мущественные, нематериальные блага. Отнесение мно-
гих неимущественных отношений к  предмету граждан-
ско-правового регулирования, отмечает Ю.Г.  Басин4, 
объясняется тем, что, во-первых, без применения к ним 
гражданского права значительная часть таких отноше-
ний оказалась бы вообще без правового регулирования. 
Во-вторых, граница между личными отношениями, свя-
занными или не связанными с имущественными отноше-
ниями, весьма условна. В-третьих, личные права, даже 
не связанные с имущественными, в случаях их наруше-
ния, как правило, могут защищаться гражданско-право-
выми средствами путем предоставления потерпевшему 
возможности требовать денежной компенсации за причи-
ненные страдания и переживания.

Для характеристики отрасли права важно опреде-
лить не только предмет, но и свой гражданско-правовой 
метод регулирования. Под методом гражданского права 
понимается совокупность закрепленных в законодатель-
ном порядке способов и средств воздействия гражданско-
правовых норм на составляющие предмет данной отрасли 
права общественные отношения.

Гражданско-правовой метод является дозволитель-
ным и имеет следующие отличительные черты:

– юридическое равенство участников гражданско-
правовых отношений означает равные основания воз-
никновения, изменения и  прекращения субъективных 

4 Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003. С. 28.
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гражданских прав, независимо от материального и соци-
ального неравенства, от организационно-властной зави-
симости друг от друга, а также равные основания ответ-
ственности за гражданские правонарушения5;

– автономия воли сторон означает способность лица 
и имеющуюся у него возможность самостоятельно и сво-
бодно формировать и  проявлять свою волю. Сторонам 
предоставлено право определять характер взаимоотно-
шений между ними полностью или в определенной мере 
по собственному усмотрению, а также широкая возмож-
ность выбора между несколькими вариантами поведения 
в пределах, установленных законом. Постороннее вмеша-
тельство в частную жизнь допускается только в случаях, 
установленных законом;

– имущественная самостоятельность участников 
гражданского оборота, которые выступают в  качестве 
обладателей обособленного имущества, участвуют в обо-
роте и отвечают по обязательствам;

– защита гражданских прав осуществляется преиму-
щественно в судебном порядке. Участники гражданских 
правоотношений имеют равное право на  защиту и  сво-
бодны в выборе конкретной возможности защиты;

– имущественный характер гражданско-правовой 
ответственности, которая носит, как правило, компен-
сационный характер и воздействует не на личность долж-
ника, а на его имущественную сферу.

§2. Принципы и функции гражданского права

Под принципами гражданского права понимаются 
основополагающие идеи и положения, основные начала 
права, которые пронизывают все гражданское право, 
выражают тенденции и потребности общественного раз-
вития, определяют сущность гражданского права в целом, 

5 Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Кал-
пина, А.И. Масляева. М.: Юристъ, 1997. С. 16.
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и имеют в силу их правового закрепления обязательное 
значение.

К принципам гражданского права относятся (ст.  1 
ГК РФ):

1. Принцип дозволительной направленности граж-
данско-правового регулирования. Этот принцип означает, 
что субъекты гражданского права обладают необходи-
мой свободой, проявляют инициативу и  предприимчи-
вость в сфере гражданского оборота («разрешено все, что 
не  запрещено законом»). Другим проявлением данного 
принципа является диспозитивный характер большин-
ства норм гражданского права, применение которых все-
цело зависит от  усмотрения участников гражданского 
оборота.

2. Принцип равенства правового режима субъектов 
гражданских правоотношений. Этот принцип означает, 
что ни один субъект в  гражданском праве не  обладает 
какими-либо преимуществами перед другими субъек-
тами. Одним из проявлений этого принципа является то, 
что одни и те же нормы права распространяются на отно-
шения с  участием граждан, юридических лиц, а  также 
России, субъектов  РФ и  муниципальных образований. 
В  гражданском праве имеются и  необходимые изъятия 
из названного принципа. Так, гражданское законодатель-
ство в  некоторых случаях устанавливает специальные 
правила для предпринимателей, предъявляя к  ним как 
к профессиональным участникам гражданского оборота 
более жесткие и повышенные требования.

3. Принцип неприкосновенности собственности. 
В  соответствии с  этим принципом нормы гражданского 
права обеспечивают собственникам возможность стабиль-
ного осуществления правомочий по владению, пользова-
нию и распоряжению принадлежащим им имуществом. 
Неприкосновенность собственности провозглашена 
в  ч.  2  ст.  8 Конституции  РФ, которая предусматривает 
признание и  защиту всех её форм. Принцип неприкос-
новенности собственности означает обеспечение соб-
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ственникам возможности использовать принадлежащее 
им имущество в своих интересах, не опасаясь его произ-
вольного изъятия, либо ограничения его использования. 
Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как 
по  решению суда. Принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и  равноценного 
возмещения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ).

4. Принцип свободы договора. Этот принцип предус-
матривает свободу усмотрения субъектов гражданского 
права как в выборе партнеров по договору, так и в выборе 
вида договора и  условий, на  которых он будет заклю-
чен (ст.  421 ГК  РФ). Вместе с  тем в  отдельных случаях 
в общественных интересах в гражданском законодатель-
стве имеются отступления из указанного принципа. Так, 
например, не допускается отказ коммерческой страховой 
организации от заключения договора личного страхова-
ния (ст. 927 ГК РФ).

5. Принцип недопустимости произвольного вме-
шательства кого-либо в  частные дела. Этот принцип 
в основном ориентирован на защиту от действий публич-
ной власти. Органы государственной власти и  местного 
самоуправления, любые иные лица не  вправе вмеши-
ваться в  частные дела субъектов гражданского права, 
если они осуществляют свою деятельность в соответствии 
с требованиями законодательства. В сфере личных неи-
мущественных отношений данный принцип реализуется 
в ст. 23 Конституции РФ, которая предусматривает право 
каждого на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну.

6. Принцип реальности и гарантированности граж-
данских прав. Гражданские права и  обязанности в  их 
подавляющей массе связаны с  имущественными отно-
шениями. Они обладают, следовательно, определенным 
материальным, экономическим содержанием. Поэтому 
такие права должны быть снабжены особыми юридиче-
скими гарантиями, обеспечивающими их осуществление, 
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которое способно удовлетворить материальные потребно-
сти и  интересы управомоченного лица. Такие гарантии 
предусматриваются гражданским законодательством, 
закрепляющим, например возможность требовать реаль-
ного исполнения обязательств, возмещение причинен-
ного вреда и др.6

7. Принцип беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, в  том числе свободы имуществен-
ного оборота. Данный принцип предполагает устранение 
любых необоснованных помех в развитии гражданского 
оборота. Он конкретизируется, в  частности, в  свободе 
предпринимательской деятельности и  иной, не  запре-
щенной законом экономической деятельности (ст.  34 
Конституции  РФ). В  соответствии с  этим принципом 
субъекты РФ и другие лица не вправе устанавливать мест-
ные правила, препятствующие свободному перемещению 
товаров, услуг и финансовых средств в едином экономи-
ческом пространстве РФ.

Гражданское право, как элемент единой правовой 
системы обладает присущими ему особыми функциями. 
Основными функциями гражданского права являются:

– регулятивная (направлена на создание нормальных 
условий для функционирования и развития экономики);

– охранительная (направлена на  защиту граждан-
ских прав от  нарушений). Данная функция носит пре-
имущественно компенсационный (восстановительный) 
характер.

§3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина

Понятие гражданского права многозначно. Пре-
жде всего этим термином обозначают соответствующую 
отрасль права, т.е. совокупность (систему) правовых 
норм.

6 Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т. 2. Советское граждан-
ское право. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 40.
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От гражданского права как системы правовых норм 
следует отличать гражданское законодательство, кото-
рое представляет собой совокупность законов и  иных 
нормативных актов, содержащих нормы гражданского 
права. В отличие от отрасли гражданского права граж-
данское законодательство содержит одновременно 
нормы различных отраслей права, т.е. имеет комплекс-
ный характер.

Гражданское право понимается и  как цивилисти-
ческая наука. Предметом науки является гражданское 
право как отрасль права, гражданское законодательство, 
акты, содержащие нормы гражданского права, право-
применительная практика. Цивилистика изучает поня-
тие гражданского права, его место в  правовой системе, 
его происхождение и закономерности развития, систему 
и  содержание гражданско-правовых норм, институтов 
и  подотраслей, их роль в  правовом оформлении жизни 
общества и эффективность их применения.

В отличие от норм права, теории, идеи, рекомендации 
не подкрепляются силой государственного воздействия. 
Научные исследования служат лишь своеобразным ори-
ентиром в законотворческой деятельности.

В цивилистической науке используются как обще-
научные, так и  частнонаучные методы исследования. 
К  числу общенаучных методов исследования, применя-
емых в любых общественных науках, относятся методы 
философского характера, определяющие общую методо-
логическую направленность любого исследования.

К частнонаучным методам, используемым в граждан-
ском праве, относятся:

– сравнительный метод, сущность которого состоит 
в  логическом сопоставлении качественно однородных 
явлений. В результате такого сопоставления выявляются 
сходство и различие сравниваемых предметов по их коли-
чественным, структурным и иным признакам (например 
данный метод позволяет отделить отрасль гражданского 
права от других отраслей права);
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– метод комплексного анализа применяется при осве-
щении совокупности взаимосвязанных правовых явле-
ний, имеющих различную отраслевую принадлежность. 
В  комплексных исследованиях вопросы гражданского 
права рассматриваются во взаимодействии с администра-
тивным, финансовым, трудовым и  другими отраслями 
права;

– метод системного подхода, позволяет установить 
внутренние и внешние связи системы, характер взаимо-
действия ее частей, общее и особенное между ними;

– социологический метод основан на  использова-
нии в научно-исследовательской работе количественных 
показателей, полученных путем анализа материалов ста-
тистики, обобщения судебной практики, анкетирования 
определенных групп населения, опросов общественного 
мнения.

Термином «гражданское право» называют также 
учебную дисциплину — курс гражданского права, зада-
чей которого является преподавание гражданского права 
как отрасли права и  правовой науки. В  учебном курсе 
гражданского права излагаются положения и  выводы 
цивилистической науки относительно предмета и метода 
гражданского права, содержания гражданских законов 
и иных правовых актов, механизма гражданско-право-
вого регулирования общественных отношений, законо-
мерностей становления и развития гражданского зако-
нодательства.

§4. Понятие и виды источников гражданского права

Источник (форма) права — это внешний способ выра-
жения государством норм права. Если содержанием права 
является совокупность правил поведения, а его внутрен-
ней формой выступают способы образования каждой 
отдельной нормы права и объединения всех норм права 
в  единую систему, то внешняя форма, или источник 
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права, есть совокупность способов формирования, своео-
бразного «документирования» государственной воли7.

Источникам права присущи такие черты, как обяза-
тельность, формальная определенность, общеизвестность.

Источники гражданского права представляют собой 
систему его внешних форм, в которых содержатся граж-
данско-правовые нормы.

К источникам гражданского права относятся:
1) Конституция РФ;
2) гражданское законодательство;
3) иные правовые акты, содержащие нормы граждан-

ского права;
4) обычаи;
5) нормы международного права.
Анализ правовых систем различных государств пока-

зывает, что в каждой из них существуют достаточно раз-
нообразные формы права. Не все виды источников права 
в конкретном государстве имеют одинаковую значимость 
и выполняют одинаковую регулятивную роль.

В современных развитых правопорядках господ-
ствующей формой (источником) права являются нор-
мативно-правовые акты, среди которых приоритетное 
место занимают законы как акты высшей юридической 
силы. В  гражданско-правовой сфере они традиционно 
охватываются понятием гражданского законодатель-
ства.

В странах англо-американской правовой системы 
преобладающим источником права является судебный 
прецедент  — судебное или административное реше-
ние по  конкретному юридическому делу. В  современ-
ном мире отсутствуют правовые системы, основанные 
только на юридическом прецеденте как источнике права. 
Но  законы, которыми руководствуется судья в  стра-
нах общей системы права, носят настолько обобщенный 

7 Комаров С.А. Общая теория государства и права. СПб., 2001. 
С. 188.
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характер, что на их основе часто бывает трудно разрешить 
конкретное юридическое дело.

В континентальной, в том числе и в российской право-
вой системе, прецедент формально не считается источни-
ком права, хотя фактически значение судебной практики 
разрешения тех или иных споров и здесь весьма велико.

Не являются источником права выводы ученых, кото-
рые обычно представляют собой результат научного (док-
тринального) толкования закона и  других источников, 
но не имеют обязательного характера.

Не могут считаться источниками права и индивиду-
альные акты или акты локального характера (например 
договоры, уставы различных юридических лиц, правила 
внутреннего распорядка и  др.), которые не  содержат 
общеобязательных предписаний и имеют значение только 
для регулирования конкретных отношений, возникших 
между их участниками.

Гражданское законодательство. Основой право-
вого регулирования является законодательство, представ-
ляющее собой совокупность общеобязательных правовых 
актов, издаваемых органами государственной власти 
с соблюдением определенной процедуры и в установлен-
ной форме. Все нормативные акты в  зависимости от  их 
юридической силы делятся на две группы:

I. законы;
II. подзаконные нормативные акты.
I. Закон  — это принимаемый в  особом порядке 

и обладающий высшей юридической силой нормативно-
правовой акт, выражающий государственную волю 
по основным вопросам общественной жизни. Законы под-
разделяются на  федеральные конституционные законы 
и федеральные законы.

Среди федеральных законов наиболее высокой юриди-
ческой силой обладает Конституция Российской Федера-
ции. Будучи основным законом страны, Конституция РФ 
содержит нормы, имеющие определяющее значение для 
различных отраслей права. Основополагающее значение 
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для гражданско-правового регулирования имеют кон-
ституционные нормы, касающиеся права собственности 
(ст. ст. 8, 9, 34−36 Конституции РФ).

Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Конститу-
ции РФ в России равным образом признаются и защища-
ются частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности.

В соответствии со  ст.  35 Конституция  РФ опреде-
ляет важные гарантии реализации права собственности. 
В  частности, на  конституционном уровне установлено, 
что никто не может быть лишен своего имущества иначе, 
как по решению суда, гарантируется право наследования 
и др.

Вместе с  тем указанные выше нормы имеют важ-
ное значение для устойчивого экономического развития 
нашей страны, которое было бы невозможно без установ-
ления свободы перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств (ч. 1 ст. 8), свободы использования своего имуще-
ства для предпринимательской и  иной не  запрещенной 
законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34) и т.п.

ГК РФ занимает центральное место в системе граж-
данского законодательства и  представляет собой отрас-
левой кодифицированный нормативный правовой акт. 
ГК состоит из  четырех частей. Первая часть, которая 
регулирует общие положения гражданского права, право 
собственности и общую часть обязательственного права, 
введена в действие 1 января 1995 года. Вторая часть ГК, 
регулирующая отдельные виды обязательств, введена 
в действие 1 марта 1996 года. Третья часть ГК, которая 
регулирует наследственное и  международное частное 
право, введена в действие 1 марта 2002 года. Четвертая 
часть ГК, регулирующая права на результаты интеллек-
туальной деятельности и  средства индивидуализации, 
введена в действие 1 января 2008 года.

ГК  РФ призван обеспечить единообразное правовое 
урегулирование имущественно-стоимостных и  личных 
неимущественных отношений на  всей территории  РФ. 
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В  соответствии с  этим ГК  РФ закрепил наиболее важ-
ные положения гражданского законодательства, кото-
рые имеют значение для всех общественных отношений, 
входящих в предмет гражданского права. Действующий 
Гражданский кодекс содержит определенный правовой 
резерв, который позволяет государству и  его органам, 
опираясь на  основные начала гражданского законода-
тельства в рамках правил ГК РФ, осуществлять регулиру-
ющую роль в экономической жизни страны8. Например, 
в ГК РФ содержится немало норм с оговоркой: «если иное 
не  предусмотрено законом». Это значит, что на  уровне 
федерального закона ГК  РФ допускает иное правило 
в сравнении с тем, которое содержится в самом кодексе. 
У  законодателя имеется возможность установить опре-
деленную особенность в  регулировании экономических 
отношений, которая диктуется достаточно серьезными 
причинами, требующими учета на  законодательном 
уровне.

Федеральные законы. По  общему правилу, это спе-
циальные законодательные акты, регулирующие отдель-
ные виды общественных отношений, входящих в предмет 
гражданского права.

– Федеральный закон от  08.02.1998 №  14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;

– Федеральный закон от  29.10.1998 №  164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)»;

– Федеральный закон от  08.08.2001 №  129-ФЗ 
«О  государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

II. Подзаконный нормативный правовой акт — это 
акт, который принимается на  основе и  во исполнение 
закона. По  своему содержанию он не  должен противо-
речить закону. К подзаконным нормативным правовым 
актам относятся:

8 Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных 
трудов. М.: Статут, 2001. С. 29.
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– Указы Президента  РФ (например: Указ Прези-
дента  РФ от  18.11.1995 №  1157 «О  некоторых мерах 
по защите прав вкладчиков и акционеров»; Указ Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и  комфорт-
ным жильем и  повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» и др.).

– Постановления Правительства  РФ(например: 
Постановление Правительства  РФ от  28.05.2022 №  968 
«Об  утверждении Правил оказания услуг телеграфной 
связи»; Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 
№ 129 «Об утверждении Правил оказания физкультурно-
оздоровительных услуг» и др.).

– Нормативные правовые акты министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти (например: 
Приказ Минтранса РФ от 13.03.2007 № 28 «Об утверж-
дении Правил реализации грузов на  железнодорожном 
транспорте»; Приказ Минприроды России от 27.07.2020 
№  488 «Об  утверждении типового договора купли-про-
дажи лесных насаждений» и др.).

Все ведомственные нормативные акты, касающиеся 
прав и обязанностей граждан, а также аналогичные акты 
межведомственного характера подлежат государственной 
регистрации в Министерстве юстиции РФ.

Обычаи. В  соответствии со  ст.  5 ГК  РФ, одним 
из  источников гражданского права, играющим относи-
тельно самостоятельную роль в  деле правового регули-
рования общественных отношений является обычай, под 
которым следует понимать не  предусмотренное законо-
дательством, но  сложившееся, то есть достаточно опре-
деленное в  своем содержании, широко применяемое 
правило поведения при установлении и  осуществлении 
гражданских прав и исполнении гражданских обязанно-
стей не  только в  предпринимательской, но  и  иной дея-
тельности, например определение гражданами порядка 
пользования общим имуществом, исполнение тех или 
иных обязательств. При этом применению подлежит 
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обычай как зафиксированный в  каком-либо документе 
(опубликованный в печати, изложенный в решении суда 
по конкретному делу, содержащему сходные обстоятель-
ства, засвидетельствованный Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации9), так и  существующий 
независимо от такой фиксации. Доказать существование 
обычая должна сторона, которая на него ссылается10.

В соответствии с п. 2 ст. 5 ГК РФ не подлежат приме-
нению обычаи, противоречащие обязательным для участ-
ников соответствующего отношения положениям законо-
дательства или договору.

Таким образом, к числу основных признаков, харак-
теризующих обычай следует отнести:

– продолжительность существования;
– постоянство соблюдения;
– определенность;
– непротиворечие законодательству или договору.
Нормы международного права. В  соответствии 

с п. 1 ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и  международные договоры  РФ 
являются составной частью правовой системы Российской 
Федерации. Эти нормы и принципы содержаться в Уставе 
ООН, документах других международных организаций 
по наиболее общим и глобальным вопросам международ-

9 Приказ ТПП РФ от 16.11.2018 № 100 «О свидетельствовании 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обы-
чаев, сложившихся в  сфере предпринимательской деятельно-
сти» (вместе с «Положением о порядке свидетельствования Тор-
гово-промышленной палатой Российской Федерации обычаев, 
сложившихся в  сфере предпринимательской деятельности», 
«Тарифами за  свидетельствование Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обычаев, сложившихся в сфере 
предпринимательской деятельности»).
10 П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда  РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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ного правопорядка, в многосторонних договорах (конвен-
циях), решениях Международного суда (например, Кон-
венция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980  г., Международная конвенция об  ответ-
ственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой 
морем опасных и вредных веществ 1996 г., Международ-
ная конвенция о правах ребенка 1989 г. и др.).

Нормы международных документов обычно приме-
няются к гражданско-правовым отношениям с участием 
иностранных физических и  юридических лиц, опреде-
ляют их гражданско-правовой статус, права иностранцев 
на имущество, находящееся на территории РФ, порядок 
совершения внешнеэкономических сделок и т.д. При этом 
они подлежат применению и в отношениях между россий-
скими физическими и юридическими лицами, например 
при международных перевозках пассажиров и багажа.

Международные договоры Российской Федерации 
применяются к отношениям, входящим в предмет граж-
данского права непосредственно, кроме случаев, когда 
из международного договора следует, что для его приме-
нения требуется издание внутригосударственного акта. 
В качестве примера можно привести Парижскую конвен-
цию по охране промышленной собственности 1883 года, 
которая установила, что условия подачи заявки и реги-
страции товарных знаков определяются национальным 
законодательством страны-участницы (ч. 1 ст. 6). В соот-
ветствии с данной конвенцией в России был принят наци-
ональный закон от  23  сентября 1992  года «О  товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров»11.

Международные договоры имеют приоритет перед 
национальным законодательством. Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским 

11 В связи с  принятием четвертой части ГК  РФ данный закон 
утратил свою силу с 1 января 2008 года.
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законодательством РФ, применяются правила междуна-
родного договора (ст. 7 ГК РФ). Вместе с тем, не допуска-
ется применение правил международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ.

Действие и  применение гражданского законода-
тельства. В соответствии со ст. 4 ГК РФ акты граждан-
ского законодательства не  имеют обратной силы и  при-
меняются к отношениям, возникшим после введения их 
в действие. Действие закона распространяется на отноше-
ния, возникшие до введения его в действие, только в слу-
чаях, когда это прямо предусмотрено законом.

В этой связи необходимо отметить, что придание 
обратной силы закону представляет собой исключитель-
ный тип его действия во времени, использование которого 
относится лишь к  прерогативе законодателя, который, 
реализуя свое исключительное право на придание закону 
обратной силы, учитывает специфику регулируемых 
правом общественных отношений. Обратная сила закона 
применяется преимущественно в  отношениях, которые 
возникают между индивидом и  государством в  целом, 
и делается это в интересах индивида12.

Если иное не предусмотрено самим актом, то его дей-
ствие распространяется на  всю территорию Российской 
Федерации.

Участниками гражданских правоотношений явля-
ются граждане и  юридические лица, Россия, Субъ-
екты  РФ и  муниципальные образования. Гражданское 
законодательство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
или с их участием.

Правила, установленные гражданским законодатель-
ством, применяются к отношениям с участием иностран-

12 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации №  1 (2022)  (утв. Президиумом Верховного Суда  РФ 
01.06.2022). П. 17 // СПС КонсультантПлюс.




