
3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................................................................................................................... 5 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 7 

Глава I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА ............... 11 
§ 1. Понятие и система гражданского права  Российской 
Федерации ........................................................................................................................................... 11 
§ 2. Предмет гражданско-правового регулирования ................................................ 16 
§ 3. Гражданские правоотношения:  понятие, структура и виды ..................... 25 
§ 4. Метод и принципы  гражданско-правового регулирования ....................... 36 
§ 5. Источники гражданского права: понятие и система ....................................... 42 

Глава II. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)  КАК СУБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА .................................................................................................................... 57 

§ 1. Понятие и содержание гражданской правоспособности 
физических лиц ................................................................................................................................ 57 
§ 2. Виды гражданской дееспособности граждан (физических лиц) .............. 65 
§ 3. Признание гражданина недееспособным и ограниченно 
дееспособным.  Опека, попечительство, патронаж .................................................... 71 
§ 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим 
и объявление его умершим ...................................................................................................... 79 

Глава III. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА ........................................................................................................................................................... 84 

§ 1. Правосубъектность юридических лиц:  основные подходы ....................... 84 
§ 2. Понятие и признаки юридического лица................................................................ 88 
§ 3. Создание юридического лица: общая характеристика .................................. 95 
§ 4. Прекращение (реорганизация и ликвидация) юридических 
лиц ......................................................................................................................................................... 104 
§ 5. Правовое положение коммерческих организаций ......................................... 116 
§ 6. Некоммерческие организации: понятие и виды ............................................. 131 

Глава IV. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  И СДЕЛКИ С НИМИ............................. 148 
§ 1. Понятие и общая характеристика  объектов гражданских прав ........... 148 
§ 2. Виды объектов гражданских прав ............................................................................ 153 
§ 3. Сделки как основания возникновения, изменения   
и прекращения субъективных гражданских прав .................................................. 170 
§ 4. Представительство и доверенность. Решения собраний ........................... 186 
§ 5. Сроки. Исковая давность ................................................................................................. 198 

Глава V. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА ................................ 209 
§ 1. Понятие и признаки права собственности .......................................................... 209 



§ 2. Содержание права собственности ............................................................................. 220 
§ 3. Формы и виды права собственности ....................................................................... 229 
§ 4. Право общей собственности:  общая долевая и общая 
совместная собственность ..................................................................................................... 240 
§ 5. Основания приобретения и прекращения  права 
собственности ................................................................................................................................ 249 
§ 6. Защита права собственности ....................................................................................... 266 
§ 7. Ограниченные вещные права ...................................................................................... 274 

Глава VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  И ДОГОВОРЕ .............................................................................................. 286 

§ 1. Понятие и признаки обязательства  в гражданском праве....................... 286 
§ 2. Система обязательств в гражданском праве ...................................................... 295 
§ 3. Исполнение обязательств: понятие и принципы ............................................ 302 
§ 4. Гражданско-правовая ответственность ................................................................ 313 
§ 5. Способы обеспечения исполнения обязательств ............................................ 324 
§ 6. Прекращение обязательств........................................................................................... 339 
§ 7. Гражданско-правовой договор:  понятие и общая 
характеристика .............................................................................................................................. 346 

ГЛОССАРИЙ ............................................................................................................................................ 361 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ................................................................................................ 372 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................. 383



5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий учебник подготовлен на основе лекционного курса, 
читаемого авторами на юридическом факультете Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы. При его написании ставилось несколько 
задач, от успешного решения которых зависят эффективность усвое-
ния дисциплины обучающимися. Первая и главная задача заключает-
ся в изложении в компактной и по возможности максимально до-
ступной форме информации об основных началах гражданско-
правового регулирования, правовом положении субъектов граждан-
ского права, объектах гражданских прав и сделок с ними, об институ-
тах вещного и обязательственного права. Эта информация, традици-
онно составляющая содержание общей части гражданского права, 
выступает основой всей системы гражданско-правового (и, говоря 
шире, всей системы частноправового) образования. Поэтому ее вос-
приятие определяет успех изучения других юридических дисциплин, 
связанных с гражданским правом. 

Вместе с тем для начинающего юриста (а образовательный стан-
дарт предполагает преподавание общей части гражданского права на 
первом курсе, когда у студента не сформировались даже элементар-
ные зачатки профессиональных компетенций) восприятие дисци-
плины сопряжено с целым рядом серьезных трудностей. Важнейшей 
из них является необходимость усвоения большого объема не только 
нормативного, но и научного материала. Гражданское право, как из-
вестно, более других юридических дисциплин, за исключением об-
щетеоретических, опирается на научно-исследовательскую пробле-
матику. За нормами гражданского законодательства стоят 
непрекращающиеся научные дискуссии, знакомство с которыми 
необходимо для адекватного понимания Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и других нормативно-правовых актов. 

Отсюда следует и вторая задача, стоящая перед авторами, 
а именно введение читателя в круг тех проблем и дискуссий, которые 
имеют особую актуальность для действующего гражданского зако-
нодательства. Необходимость ее решения побудила широко обра-
щаться в ходе изложения к научной литературе (монографиям, жур-
нальным статьям, авторефератам диссертаций) преимущественно 
вышедших в свет в последние годы. Авторы отдают отчет в нетипич-
ности такого подхода для отечественной традиции, в которой, не-
смотря на наличие ряда учебников, имеющих, в хорошем смысле сло-
ва, академический характер, лаконичности изложения до сих пор 
отдается предпочтение перед его основательностью. В доказательство 



собственной правоты можно привести несколько методических со-
ображений. Во-первых, сведение преподавания общей части граж-
данского права к набору основных понятий и схем, при всей своей 
кажущейся целесообразности, таит опасность сформировать у обу-
чающегося лишь самые поверхностные представления о предмете, 
существующие к тому же в отрыве от конкретной проблематики, 
проявляющей себя в практической работе любого юриста. Во-вторых, 
изучение гражданского права буквально «красной нитью» проходит 
сквозь всю систему вузовского юридического образования, получая 
развитие на старших курсах бакалавриата и в магистратуре. Поэтому 
необходимо уже с первых шагов готовить студента к погружению 
в научные цивилистические дискуссии, всестороннее знание кото-
рых, равно как и способность при необходимости принять в них уча-
стие, являются неотъемлемой частью его профессионального багажа. 

Третья задача состоит в том, чтобы связать излагаемый матери-
ал с правоприменительной и судебной практикой (прежде всего с 
решениями высших судебных органов). Хотя судебная практика и 
не является источником гражданского права Российской Федера-
ции, о чем речь пойдет далее, представляется недопустимым полно-
стью игнорировать ее выводы. Не случайно ученые-цивилисты 
в своих работах все активнее обращаются к анализу судебной прак-
тики, причем иногда результаты такого анализа становятся реша-
ющими аргументами в ходе обсуждения не только частных, при-
кладных вопросов, но и фундаментальных гражданско-правовых 
категорий. Учитывая вышеизложенное, авторы уделили известное 
внимание судебной практике, отдавая, впрочем, себе отчет, что 
в учебном курсе общей части гражданского права ее подробное рас-
смотрение является излишним. 

В целях облегчения восприятия материал в разбит на фрагмен-
ты ограниченного объема, каждый из которых позволит сформиро-
вать четкое представление о конкретном аспекте излагаемой темы. 
В конце каждой главы приведены вопросы для самопроверки, отве-
тив на которые читатель сможет оценить собственные остаточные 
знания и степень сформированности основных компетенций. С той 
же целью в учебник включены тестовые задания и список терминов 
и определений (глоссарий). Надеемся, что данный учебник не толь-
ко позволит читателю углубленно изучить курс общей части граж-
данского права, но и станет хорошим подспорьем для дальнейшего 
освоения правовых дисциплин, преподаваемых в бакалавриате и в 
магистратуре. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Гражданское право принадлежит к числу учебных дисциплин,
составляющих фундамент системы высшего юридического образова-
ния. Ее образовательное и методическое значение, прежде всего, со-
стоит в том, что курс гражданского права закладывает основы позна-
ний в сфере частного права, являясь тем самым необходимым 
введением в изучение дисциплин частноправового цикла (таких, как 
семейное право, трудовое право, земельное право и т. д.), с течением 
времени отпочковавшихся от гражданского права, сохранив при этом 
принципы, институты, а также понятийный аппарат, воспринятые 
у цивилистики.  

Изучение гражданского права также имеет для юриста общепро-
фессиональную и практическую значимость, обусловленную тем ме-
стом, которое занимают отношения, регулируемые гражданским 
правом, в структуре правопорядка. Охватывая практически все сто-
роны повседневной жизни членов общества, эти отношения являют-
ся наиболее многочисленными и широко распространенными, благо-
даря чему они пронизывают собой правопорядок, включая и те его 
сферы, которые составляют предмет преимущественного регулиро-
вания отраслей публичного (конституционного, муниципального, 
административного, уголовного) права1. Вот почему любой юрист, 
вне зависимости от своей специализации, неизбежно встречается в 
профессиональной деятельности с гражданским правом, решает по-
стоянно возникающие задачи, связанные с применением гражданско-
правовых норм и разрешением гражданских споров. Не будет преуве-
личением утверждать, что уровень квалификации юриста, будь то 
адвокат, юрисконсульт, государственный служащий, судья или ра-
ботник правоохранительных органов, напрямую определяется зна-
нием основных цивилистических категорий, гражданско-правовых 
норм, а также умением применять их на практике. 

2. Место, занимаемое гражданским правом в системе отраслевого
регулирования, определяет и особую роль цивилистики в формиро-
вании правосознания и правового мышления обучающихся. Наука 
гражданского права, возникнув раньше других юридических дисци-
плин (значительный вклад в ее развитие внесли, как известно, пра-
воведы республиканского и императорского Рима), долгое время 
определяла критерии научности познания, создавая не только пра-
вовые принципы и нормы, но также и систему общетеоретических 

1 Как проницательно было подмечено еще римскими юристами, в частности авто-
ром знаменитых «Институций» Гаем, предметом гражданского права являются res 
cottidianae, т. е. «дела повседневные» (см.: Гай. Институции. М.: Юристъ, 1997. С. 12). 
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категорий, на которых базировалась юриспруденция в целом. Со 
временем, по мере накопления информации, происходит предметное 
и методологическое разделение общетеоретических и отраслевых 
юридических знаний. Тем не менее, и теперь гражданское право как 
наука и как учебная дисциплина, теснее других отраслевых дисци-
плин связана с общей теорией права.  

Это позволяет цивилистике вносить вклад в развитие понятий-
ного аппарата и концептуальной базы всех прочих правовых дисци-
плин, которые, ориентируясь на гражданское право как на неоспори-
мый эталон юридической строгости, одновременно заимствуют у 
него многие понятия и дефиниции. Сказанное объясняется тем, что 
изучение категориального аппарата и цивилистических конструкций 
как логической системы традиционно имеет приоритетное значение 
для преподавания учебной дисциплины гражданского права. Нельзя 
не согласиться с Е. А. Сухановым, по словам которого: «…основой 
преподавания гражданского права должны быть не только конкрет-
ные нормы закона, а прежде всего — основные цивилистические по-
нятия и конструкции, способы и формы их практического использо-
вания (в том числе в различных правопорядках)»2. 

 3. Изучение гражданского права влияет на развитие подавляю-
щего большинства компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния3 и, в первую очередь, системы профессиональных компетенций4. 
Подобно тому, как решение диофантовых линейных уравнений в це-
лых числах, по словам великого математика Л. Эйлера, «немало слу-
жит к изощрению ума начинающих и большое проворство в исчисле-
нии приносит» 5, изучение, уже на самом элементарном уровне, 
гражданского права и решение ситуационных задач, наработанных в 
результате обобщения огромной цивилистической практики, способ-
ствуют формированию правосознания и повышению уровня право-
вой культуры начинающего юриста. Поэтому названная дисциплина 
выступает в качестве необходимого компонента профессиональной 

                                                      
2 Суханов Е. А. Преподавание гражданского права в современных условиях // Сбор-

ник учебно-методических материалов по гражданскому праву / Отв. ред. Е. А. Суханов. 
Изд. 3-е. М.: БЕК, 2001. С. 11. 

3 См.: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция (уровень бакалавриата)» (Зарегистрирован 29.12.2016 № 45038) // 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612290116. 

4 См.: Иванова Ж. Б., Плоцкая О. А., Белозёрова К. А. Гражданское право (общая 
часть): инновационные технологии и способы реализации компетентностного подхо-
да: Учебно-методич. пособие. Ульяновск: «Зебра», 2016.  

5 Цит. по: Серпинский В. О решении уравнений в целых числах. М.: Наука, 1961. С. 7. 
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подготовки, осваиваемого прежде других отраслевых дисциплин в 
тесной взаимной связи с курсами общей теории права и государства, 
римского права и конституционного права, также призванными за-
кладывать основы правосознания и правовой культуры. 

4. Целью изучения дисциплины является уяснение смысла важ-
нейших принципов гражданского права, основных цивилистических 
категорий, а также гражданско-правовых норм и институтов. 

Освоение гражданского права направлено на: 
— формирование навыков анализа, толкования и применения 

в профессиональной деятельности норм действующего гражданского 
законодательства; 

— умение грамотно применять основные категории, использу-
емые в гражданском законодательстве Российской Федерации, а так-
же в цивилистической доктрине, при решении различных вопросов 
имущественного и неимущественного характера, возникающих в де-
ятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, коммерческих организаций, общественных объединений, 
профессиональных союзов, политических партий и иных некоммер-
ческих организаций. 

Успешное освоение дисциплины необходимо для понимания за-
конодательных и научных основ правового регулирования имуще-
ственных и личных неимущественных отношений, а также особенно-
стей участия в этих отношениях физических лиц, организаций, 
исполнительных органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления. 

5. Изучение данной дисциплины направлено на осознание клю-
чевого значения, а также роли и места гражданско-правового регули-
рования в современном правопорядке. В результате ее освоения обу-
чающийся должен: 

— знать современные цивилистические концепции и дискуссии 
по важнейшим доктринальным проблемам; специфику гражданско-
правового регулирования общественных отношений; важнейшие за-
кономерности развития гражданско-правовых институтов в совре-
менном мире; роль государства в гражданско-правовом регулирова-
нии гражданско-правовых отношений. 

— уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения по гражданско-правовой проблематике; свободно опе-
рировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
и находить решение проблем, связанных с гражданско-правовым ре-
гулированием общественных отношений. 

— владеть понятийно-категориальным аппаратом, навыками 
юридического анализа общественных отношений, регулируемых 
гражданским правом, а также навыками применения нормативно-
правовых актов гражданско-правового характера. 



6. Главной задачей при изучении гражданского права является
приобретение теоретических знаний в области гражданско-
правового регулирования вещно-правовых, обязательственных и 
личных неимущественных отношений, составляющих предмет граж-
данского права как отрасли права Российской Федерации. К числу 
задач данной дисциплины относится формирование практических 
навыков работы с действующим законодательством, подзаконными 
нормативными актами, судебными решениями, позволяющих гра-
мотно и адекватно толковать и анализировать содержащиеся в них 
положения, понимать внутренние логику и смысл этих положений, 
их научное и практическое значение, равно как и ценностный потен-
циал, заключенный в нормах гражданского права, представляющих 
собой важнейший регулятор взаимоотношений, складывающихся 
между членами гражданского общества. 

7. В рамках настоящего лекционного курса рассматриваются ос-
новы правового положения физических и юридических лиц как субъ-
ектов гражданского права, важнейшие субъективные гражданские 
права, а именно право собственности, иные вещные права, обяза-
тельственные права как договорные, так и внедоговорные. При изу-
чении дисциплины особое внимание обращается на то, что в разви-
том гражданском обществе гражданское право выступает 
важнейшим средством организации повседневных взаимоотноше-
ний, инструментом согласования взаимных интересов контрагентов 
социальных взаимодействий и разрешения конфликтов, возникаю-
щих между ними. Обучающиеся должны понять теоретическое зна-
чение и практическую пользу гражданского права как совокупности 
формально-юридических механизмов, обеспечивающих глубокую 
и всестороннюю реализацию идеалов свободы, справедливости и 
формального юридического равенства членов общества в их повсе-
дневной хозяйственной деятельности. 

Результатом изучения курса должно явиться осознание студен-
тами необходимости раскрытия юридического содержания граждан-
ско-правовых норм, в контексте социально-исторических, экономи-
ческих, политических, культурно-исторических, а также идейных 
факторов, влияющих на развитие гражданского права как отрасли 
и обусловливающих специфику последней. 
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Глава I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

§ 1. Понятие и система гражданского права 
Российской Федерации 

1. Термин «гражданское право» употребляется в нескольких раз-
личных значениях, или смыслах. А именно в объективном смысле 
гражданское право — это отрасль, составная часть правовой системы 
Российской Федерации, которая представляет собой упорядоченную 
совокупность юридических норм, объединенных едиными предме-
том и методом регулирования. Гражданское право в субъективном 
смысле (субъективное гражданское право) есть мера возможного по-
ведения, или мера свободы, конкретных участников гражданско-
правовых отношений6. Гражданское право как наука — система зна-
ний о гражданско-правовых нормах и институтах, о важнейших соци-
альных закономерностях их применения, об отношениях, регулируе-
мых гражданским правом, а также комплекс приемов и способов 
получения этих знаний. Кроме того, гражданское право представляет 
собой дидактическую (учебную) дисциплину, являющуюся составной 
частью системы высшего юридического образования. 

2. Гражданское право как отрасль занимает важное место в си-
стеме российского права и является основой всех прочих частнопра-
вовых отраслей7. Как известно, под влиянием рецепции римского 
права в правовых системах романо-германской (континентальной) 
правовой семьи, куда входит и правовая система России, утвердилось 
разделение на публичное и частное право8. Публичное право включа-
ет в себя отрасли, регулирующие отношения с участием государства 
в качестве носителя публичной политической власти. Частное право 
представляет собой совокупность отраслей, регулирующих взаимо-
действия между частными лицами, строящиеся на основе равенства 
участников данных отношений. Гражданское право является одной 

6 Несложно заметить, что объективный и субъективный смыслы термина «граж-
данское право» соотносятся, коррелируются между собой. В самом деле, гражданское 
право как отрасль (по крайней мере, в современных условиях) есть форма и мера сво-
боды юридически равных участников гражданского оборота, тогда как всякое субъек-
тивное гражданское право представляет собой меру индивидуальной свободы физиче-
ского или юридического лица, участвующего в регулируемом данной отраслью 
общественном отношении. См. подробнее: Нерсесянц В. С. Право — математика свобо-
ды. Опыт прошлого и перспективы. М.: Юристъ, 1996. С. 5 и след. 

7 См.: Бакаева И. В. Гражданское право как отрасль права // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2017. № 3. С. 93–102. 

8 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. 
С. 37 и след. 
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из отраслей частного права, этим и обусловлена специфика граждан-
ско-правового регулирования. 

3. Системой гражданского права называется упорядоченная сово-
купность гражданско-правовых норм. Ее структура включает в себя 
несколько иерархически соподчиненных уровней. 

1) Гражданско-правовые нормы — это правила поведения, регу-
лирующие отношения, складывающиеся между участниками граждан-
ского оборота. Понятие правовой нормы принадлежит к числу наибо-
лее важных категорий общей теории права и юридической науки в 
целом. Всякая правовая норма, в том числе норма гражданского права, 
представляет собой всеобщий масштаб поведения участников право-
отношения, на основе которого возникают, изменяются и прекраща-
ются их субъективные права и обязанности9. В теории права разрабо-
тана исчерпывающая классификация правовых норм по разным 
основаниям, из которых цивилистическое значение имеет деление 
норм по способу применения и по характеру содержания. 

а. По способу применения нормы гражданского права делятся на 
диспозитивные и императивные. Диспозитивные нормы применяют-
ся в тех случаях, когда стороны регулируемых ими отношений своим 
соглашением не установили иной порядок регулирования. Примером 
диспозитивной нормы является, п. 1 ст. 481 ГК РФ, согласно которому 
в случае, если иное не установлено договором и не вытекает из суще-
ства обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в 
таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему 
характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Императивные 
нормы имеют безусловный характер и применяются независимо от 
соглашения сторон, чьи действия не могут противоречить таким 
нормам. В частности, диспозитивной нормой является положение п. 1 
ст. 164 ГК, устанавливающее наступление правовых последствий по-
сле государственной регистрации сделки, если такая регистрация 
предусмотрена законом. 

б. По содержанию гражданско-правовые нормы подразделяются 
на управомочивающие, обязывающие и запрещающими. Управомо-
чивающей называется норма, создающая условия для приобретения 
участниками регулируемых отношений субъективных гражданских 
прав (например, п. 1 ст. 209 ГК РФ, в силу которого собственник име-
ет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом). 
Значение управомочивающих норм для гражданско-правового регу-
лирование было раскрыто В. М. Хвостовым, по словам которого: 
«Большое значение в праве всегда играет свободное усмотрение от-
дельных лиц, которым предоставлено своим распоряжением опреде-
                                                      

9 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: НОРМА, 2001. С. 391. 
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лить судьбу того или иного правоотношения. Для того, чтобы част-
ные лица могли делать такие распоряжения с юридической силой, 
они должны получить от права соответствующие полномочия. Эти 
полномочия предоставляются им уполномочивающими нормами. 
Особенно много таких в гражданском праве, ибо, как мы знаем, воля 
частных лиц признается обыкновенно лучшим регулятором частно-
правового оборота»10.  

Обязывающие нормы устанавливают для своих адресатов 
определенную обязанность, выражающуюся в совершении 
предписанных действий или в претерпевании действий другого лица 
либо лиц. Так, к обязанностям первого рода относится, например, 
предусмотренная ст. 210 ГК РФ обязанность собственника нести 
бремя содержания принадлежащего ему имущества. Обязанность 
второго рода вытекает из предусмотренного ст. 359 ГК права 
кредитора удерживать находящуюся у него вещь, подлежащую 
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вплоть до 
исполнения должником лежащей на него обязанности11.  

Особой разновидностью обязанностей в праве являются запреты, 
представляющие собой пассивные обязанностии не совершать 
воспрещенных законом действий. Важнейшим гражданско-правовым 
запретом (так сказать, основым законом гражданского права, вполне 
сравнимым по значению с основными законами в математике12) 
является сформулированный в ст. 10 ГК запрет на злоупотребление 
гражданским правом13. В гражданском праве количественно преоб-
ладают управомочивающие и запрещающие нормы, что объясняется 
особенностями метода гражданско-правового регулирования. 

Институтом гражданского права называется группа взаимосвя-
занных норм, регулирующих определенный вид однородных обще-
ственных отношений (например, институты юридического лица, сде-
лок, права собственности, купли-продажи и др.). Поскольку многие 
институты гражданского права регулируют очень широкий круг отно-
шений, их часто подразделяют на субинституты, или подинституты. 
Например, институт купли-продажи включает в себя субинституты 
розничной купли-продажи, поставки, энергоснабжения, контрактации, 
купли-продажи недвижимости и купли-продажи предприятия. 
                                                      

10 Хвостов В. М. Общая теория права. Элементарный очерк. Изд. 6-е, испр. и доп. М.: 
Тип. Вильде, 1914. С. 118. 

11 Харитонова Ю. С. Применение удержания как обеспечительной меры в пред-
принимательских договорах // Право и экономика. 2015. № 12. С. 29–34; Згонников П. П. 
К вопросу об особенностях вещных прав, обеспечивающих надлежащее исполнение 
обязательств // Российская юстиция. 2015. № 4. С. 8–12. 

12 См.: Потапов М. К., Александров В. В., Пасиченко П. И. Алгебра и анализ элемен-
тарных функций. М.: Наука, 1981. 

13 Покровский И. А. Указ. соч. С. 106 и след. 
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2) Подотрасль гражданского права есть совокупность юридиче-
ских норм, регулирующих определенный род общественных отноше-
ний. К числу подотраслей гражданского права относят право лиц, 
вещное право, договорное право, деликтное право, наследственное 
право и право интеллектуальной собственности. 

3) Отрасль гражданского права в целом есть упорядоченная со-
вокупность юридических норм, объединенных единством предмета 
и метода правового регулирования. 

4. Нельзя согласиться с нередко высказываемой в учебной лите-
ратуре точкой зрения, согласно которой основными элементами си-
стемы гражданского права являются общая и особенная части14. При 
таком подходе происходит смешение (в том числе и на терминологи-
ческом уровне) системы гражданского права как отрасли права, с од-
ной стороны, и соответствующих отрасли законодательства, а также 
учебного курса, с другой стороны. В первом случае структура и си-
стемная организация гражданского права вытекают из объективных 
закономерностей, присущих предмету правового регулирования, 
а также из общих формально-логических законов его познания. Во 
втором же случае структура определена соображениями удобства, 
в том числе в применении, и имеет во многом условный характер.  

Именно данью подобной условности являются сами термины 
«общая часть» и «особенная часть». Тем не менее, следуя устоявшей-
ся традиции, курс гражданского права, изучаемый в высшей школе, 
принято делить на общую и особенную части. При этом в процессе 
рассмотрения общей части гражданского права формируются основ-
ные представления (в том числе теоретико-методологические) об 
институтах гражданского права, отношениях, регулируемых данной 
отраслью, и специфике гражданско-правового регулирования. Осо-
бенная часть гражданского права, в свою очередь, имеет предметом 
нормы, регулирующие отдельные виды гражданских отношений (до-
говорные и внедоговорные обязательства, наследственное право, 
авторское право, элементы международного частного права)15. 

5. Подобно системе права в целом, гражданское право выполняет 
ряд функций, обусловленных его сущностью и социальным назначе-
нием16. Функциями гражданского права называются основные направ-
ления гражданско-правового воздействия на общественные отноше-
ния, составляющие предмет регулирования данной отрасли. При 
                                                      

14 См., в частности: Гражданское право. Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало.  
Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 1. М.: Статут, 2017. С. 60. 

15 См.: Гражданское право. Учебник. В 2 т. / Под ред. О. Н. Садикова. Т. 1. М.: Юрид. 
фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2006. С. 15. 

16 Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. шко-
лы МВД РФ, 1995. С. 28. 
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этом важнейшими функциями гражданского права являются регуля-
тивная и охранительная функции.  

6. Под регулятивной функцией понимается такое направление 
правового воздействия, в рамках которого происходит придание 
юридической формы отношениям, фактически существующим между 
членами общества, посредством наделения участников данных от-
ношений субъективными правами и обязанностями, придающими 
упорядоченность их поведению. Важнейшей отличительной чертой 
гражданско-правовой регуляции является то, что она предполагает 
активную роль частных физических и юридических лиц, самостоя-
тельно регулирующих собственные взаимодействия, устанавливая 
субъективные права и обязанности при помощи договоров, заключа-
емых друг с другом. Таким образом, в отличие от публично-правового 
регулирования, имеющего вертикальный, иерархический характер17, 
регулирование в сфере гражданского права является горизонталь-
ным, координационным и может рассматриваться в качестве одной 
из разновидностей социального саморегулирования. 

В общей теории права регулятивную функцию подразделяют на две 
подфункции: статическую и динамическую18. Регулятивная статиче-
ская подфункция имеет своей целью закрепление наиболее значимых в 
социальном плане отношений, обеспечение их стабильности и относи-
тельной неизменности. Данная подфункция реализуется, прежде всего, 
в рамках института права собственности, а также институтов авторско-
го права и права интеллектуальной собственности. Регулятивная ди-
намическая подфункция обеспечивает динамику общественных отно-
шений, включая обращение социальных благ, выступающих объектами 
указанных отношений. Реализацию данной подфункции служат инсти-
туты договорного права, наследственного права и т. п. 

7. Охранительная функция имеет своей целью защиту имуще-
ственных и личных неимущественных прав и интересов участников 
гражданских отношений. В гражданском праве реализация данной 
функции направлена на решение трех основных задач, а именно: 

а) восстановление нарушенного права или ущемленного интере-
са, приведение общественного отношения в то состояние, которое 
существовало до нарушения; 
                                                      

17 Хотя и в отраслях публичного права, особенно в конституционном и муници-
пальном праве, значение иерархических связей не следует абсолютизировать, по-
скольку в современном обществе публично-правовое регулирование также сочетает в 
себе элементы государственно-властного воздействия на общественные отношения с 
элементами саморегулирования, осуществляемого на договорной основе юридически 
равными и автономными субъектами. См.: Разуваев Н. В. Модернизация государствен-
ного управления как фактор эволюции государства // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. 
2017. Т. 8. Вып. 4 (31). С. 221–229. 

18 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-
во «Проспект», 2008. С. 132. 
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б) компенсацию имущественного или морального вреда, причи-
ненного нарушением; 

в) предотвращение (превенция) возможных случаев нарушения 
прав и интересов субъектов в будущем. 

Исходя из этих соображений, в рамках охранительной функции 
гражданского права, выделяют три подфункции: восстановительную, 
компенсаторную и превентивную. 

§ 2. Предмет гражданско-правового регулирования 
8. Как показано в предыдущем параграфе, гражданско-правовое 

регулирование представляет собой упорядочивающее воздействие, 
оказываемое гражданским правом на поведение членов общества, 
посредством наделения их субъективными правами и обязанностя-
ми. В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предметом гражданско-правового 
регулирования выступают имущественные и личные неимуществен-
ные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности участников (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Предмет гражданско-правового регулирования и его структура 

 
Определение предмета гражданско-правового регулирования, его 

состава и структуры, принадлежит к числу важнейших задач науки 
гражданского права, вызывающей активные дискуссии в юридиче-
ской литературе19. По справедливому в целом мнению В. В. Василье-

                                                      
19 См. подробнее: Шевчук С. С. К проблеме определения предмета гражданского права 

// Алтайский юридический вестник. 2014. № 6. С. 97–101; Маркова М. Г. К вопросу о поня-
тии предмета отрасли гражданского права // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. 2015. Т. 6. 
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ва: «Решающая роль предмета правового регулирования проявляется 
в необходимости обеспечения регламентации всех сфер обществен-
ной жизни, входящих в предмет регулирования отрасли гражданско-
го права»20. Вот почему от успешного решения данной задачи зависят 
беспробельность и полнота правового регулирования имуществен-
ных и личных неимущественных отношений и, в конечном итоге, эф-
фективность правового регулирования 21. Еще римским юристам 
принадлежали отдельные замечания, касавшиеся структуры предме-
та гражданско-правового регулирования. Так, согласно, ставшему в 
дальнейшем хрестоматийным, утверждению Гая, гражданское право 
регулирует отношения, складывающиеся по поводу статуса лиц, или 
правового режима объектов или по поводу судебных исков22.  

9. Не меньшей научной и практической значимостью обладает 
проблема отграничения предмета гражданского права от предметов 
смежных с ним отраслей права и законодательства Российской Феде-
рации. Особую сложность данной проблеме придает то обстоятель-
ство, что отношения, складывающиеся по поводу одних и тех же объ-
ектов (например, имущественных благ), могут составлять предмет 
регулирования различных отраслей. Вот почему специфика отрасле-
вого предмета определяется не только природой регулируемых от-
ношений, но и субъектным составом, а также характером взаимоот-
ношений, складывающихся между субъектами 23 . Так, различие 
предметов гражданского и конституционного права проистекает из 
двусоставности предмета конституционно-правового регулирования, 
включающего в себя отношения двух видов: а) между личностью и 
государством по поводу основных прав и свобод человека и гражда-
нина и б) между государственными органами по поводу устройства 
государства и организации государственной власти24.  
                                                                                                                      
№ 3 (20). С. 83–91; Бакаева И. В. Гражданское право как отрасль права // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2017. № 3. С. 93–102; Сергеева Е. С. Новый подход к определению 
предмета гражданского права // Государство и право в изменяющемся мире. Мат-лы 
II научной конференции с международ. участием. Н. Новгород: Российский государствен-
ный университет правосудия, Приволжский филиал, 2017. С. 442–448. 

20 Васильев В. В. Предмет гражданско-правового регулирования как основной си-
стемообразующий фактор отрасли гражданского права // Правовое государство: тео-
рия и практика. 2010. № 4 (22). С. 49. 

21 Об эффективности правового регулирования см. подробнее: Никитинский В. И. 
Эффективность норм трудового права. М.: Юрид. лит., 1971. С. 34 и след. 

22 Гай. Институции. М.: Юристъ, 1997. С. 19. 
23 См.: Разуваев Н. В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации 

права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 33–35. 
24 См., в частности: Конюхова И. А. Конституционное право Российской Федерации. 

Общая часть: Курс лекций. М.: Городец, 2006. С. 36–60; Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Кон-
ституционное право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Велби, Проспект, 2008. 
С. 31–37; Авакьян С. А. Конституционное право России. В 2 т. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: 
Норма, Инфра-М, 2010. Т. 1. С. 19–29; Баглай М. В. Конституционное право Российской 
Федерации: Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013. С. 17–18. 
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Иными словами, одним из главных субъектов конституционного 
права является государство, выступающее как целое. Соответствен-
но, если отношения, образующие предмет гражданского права, не 
предполагают обязательного участия государства, то участие госу-
дарства в отношениях, регулируемых нормами конституционного 
права, является необходимым. Кроме того, Конституция Российской 
Федерации, будучи основным законом страны, регулирует наиболее 
значимые отношения, образующие фундамент социально-
экономического, политического и правового устройства общества25. 
Поэтому конституционно-правовые отношения отличаются от граж-
данско-правовых своим масштабом, позволяющим этим отношениям 
формировать основу социальной структуры общества. 

Отношения, входящие в содержание предметов гражданского и 
административного права различаются, в первую очередь, характе-
ром взаимодействия участников соответствующих отношений. Иму-
щественные и личные неимущественные отношения, регулируемые 
гражданским правом, имеют координационный характер, они осно-
ваны на равенстве участников, никто из которых (в том числе пуб-
лично-правовые образования, их органы и должностные лица) не 
обладают исполнительно-распорядительными полномочиями, необ-
ходимыми для того, чтобы принудительно навязывать свою волю 
другим участникам. Напротив, большинство отношений, составляю-
щих предмет административно-правового регулирования, основано 
на власти и подчинении, имеет субординационный характер. Их обя-
зательными участниками выступают органы государственного 
управления и должностные лица, что позволяет определять админи-
стративно-правовые отношения как управленческие по преимуще-
ству26. Это обстоятельство акцентируется Ю. Н. Стариловым, по сло-
вам которого, «административно-правовые отношения возникают на 
почве управления, организации управления, управленческой дея-
тельности органов управления, процесса управления, администра-
тивного процесса, защиты прав и свобод граждан от неправомерных 
действий и решений органов управления (их должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих)»27. 

10. К административному праву примыкают такие отрасли, как 
финансовое и налоговое право, предметом которых являются имуще-

                                                      
25 Осавелюк А. М. Конституционное право в системе российского права: уникаль-

ность предмета отрасли // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10 (95). 
С. 56.  

26 См.: Козлов Ю. М. Предмет советского административного права. М.: Изд. МГУ, 
1967. С. 8; Атаманчук Г. В. Обеспечение рациональности государственного управления. 
М.: Юрид. лит., 1990. С. 35–39. 

27 Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право. Изд. 4-е, пересм. и доп. 
М.: Норма, Инфра-М, 2010. С. 70.  
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ственные отношения, складывающиеся по поводу финансов (денеж-
ных средств) как разновидности имущественных благ. Некоторые 
юристы прошлого (например, К. Д. Кавелин) рассматривали обраще-
ние финансовых средств, осуществляемое в рамках налоговых и фи-
нансовых отношений, в качестве разновидности гражданского обо-
рота, а сами эти отношения причисляли к гражданско-правовым28. 
Современные цивилисты пытаются отграничить предмет граждан-
ского права от предметов финансового и налогового права, руковод-
ствуясь функциональным признаком. По их мнению, деньги как объ-
ект финансовых и налоговых отношений не выступают мерой 
стоимости товаров, а являются исключительно средством накопле-
ния29. Однако подобное обособление различных функций денег пред-
ставляется сомнительным, с научной точки зрения. Практически же, 
как показали экономисты, попытка использовать государственные 
финансы в целях накопления способно, с учетом трудно прогнозиру-
емой в долгосрочной перспективе волатильности финансовых 
средств30, спровоцировать нестабильность рынков (свидетельством 
чему является мировой финансовый кризис 2008–2009 гг.)31.  

Представляется целесообразным подходить к финансовому и 
налоговому праву с теми же критериями, которые использовались 
при выделении предмета права административного. Речь идет об 
особенностях субъектного состава и характере взаимодействий меж-
ду субъектами соответствующих отношений. Руководствуясь указан-
ными критериями, становится ясным, что финансовое право регули-
рует основанные на административном подчинении отношения 
между органами управления и должностными лицами по поводу гос-
ударственных и муниципальных финансовых средств. Сходное опре-
деление применимо и к отношениям, составляющим предмет нало-
гового права, с той лишь разницей, что участниками этих отношений 
выступают, с одной стороны, государство, муниципальные образова-
ния, их органы и должностные лица, а с другой, граждане и организа-
ции — налогоплательщики32. 

11. Предмет гражданско-правового регулирования следует от-
граничивать и от предметов предпринимательского и трудового 
                                                      

28 Кавелин К. Д. Права и обязанности по имуществам и обязательства (в примене-
нии к русскому законодательству. Опыт систематического описания) // К. Д. Кавелин. 
Избранные произведения по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. С. 447. 

29 См., в частности: Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Отв. ред. А. П. Сергеев, 
Ю. К. Толстой. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. Т. 1. С. 14. 

30 См.: Мандельброт Б., Хадсон Р. Л. (Не) послушные рынки: Фрактальная револю-
ция в финансах. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. С. 153.  

31 Cooper G. The Origin of Financial Crises. New York: Random House, 2008. P. 45. 
32 См., например: Петрыкина Н. И. К вопросу о соотношении норм административ-

ного и финансового права // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 3 (30). С. 110–115. 



20 

права. Предпринимательское право как отрасль представляет собой 
систему юридических норм, регулирующих разноплановые отноше-
ния, складывающиеся с участием коммерческих организаций и инди-
видуальных предпринимателей в ходе осуществления ими предпри-
нимательской деятельности. Предмет предпринимательского права, 
равно как и место, занимаемое данной отраслью в системе права, 
продолжает вызывать дискуссии33. Согласно позиции, разделяемой в 
настоящее время большинством авторов, предпринимательское пра-
во представляет собой комплексную отрасль, чей предмет сочетает 
отношения вертикально-иерархического и горизонтального харак-
тера34. Субъектами предпринимательского права выступают ком-
мерческие организации и индивидуальные предприниматели при 
активном участии государства, регулирующего предприниматель-
скую деятельность. Кроме того, предмет данной отрасли не включает 
в себя личные неимущественные отношения. Таким образом, пред-
мет предпринимательского права является более узким, чем предмет 
права гражданского и отличается от него характером регулируемых 
отношений и субъектным составом. В предмет предпринимательско-
го права входят как управленческие отношения с участием государ-
ства, его органов и должностных лиц, основанные на власти и подчи-
нении, так и основанные на равенстве отношения между 
хозяйствующими субъектами. 

 Своими особенностями обладает и предмет регулирования тру-
дового права. Характерной чертой, присущей отношениям, входящим 
в предмет данной отрасли, следует считать наличие распорядитель-
ных и иных властных полномочий у одной из сторон отношения, 
а именно у работодателя, при том, что в формально-юридическом 
плане работник и работодатель, будучи сторонами трудового дого-
вора, равны (ст. 16 ТК РФ)35. Исторически власть работодателя в от-
ношении наемного работника пришла на смену господской власти с 
переходом от традиционных (аграрных) обществ Древнего мира и 
Средних веков к современному (индустриальному) обществу Нового 
времени36. В этом, как представляется, и состоит отличие предмета 
                                                      

33 См. подробнее: Надежин Н. Н. Место предпринимательского права в правовой 
системе России и тенденции его развития // Вестник Воронежского института МВД 
России. 2008. № 4. С. 25–28. 

34 Скворцова Т. А., Смоленский М. Б. Предпринимательское право. М.: Юстицинформ, 
2014. С. 11 и след.  

35  Трудовой кодекс Российской Федерации. Утв. Федеральным законом от 
30.12.2001 № 243-ФЗ. В ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 542-ФЗ // СЗ РФ. 
2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3; 2018. № 53. Ч. 1. Ст. 8468. 

36 См. подробнее: Таль Л. С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч. I. 
Общие учения. Ярославль: Тип. губ. правл., 1913. С. 168–170; Хохлов Е. Б. История труда 
и трудовое право. Т. 1. История труда в контексте хозяйственных, политических и мен-
тальных систем. СПб.: Изд. СПбГУ, 2013. 
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трудового права от предмета права гражданского. Если в первом слу-
чае автономные и формально равные индивиды добровольно всту-
пают в отношения, предполагающие подчинение власти работодате-
ля, то во втором случае автономия воли, формальное равенство и 
имущественная самостоятельность участников отношений исклю-
чают любые проявления власти одних субъектов над другими37. 

12. Обратимся более детально к рассмотрению отношений, со-
ставляющих предмет гражданско-правового регулирования. Имуще-
ственные отношения — это взаимодействия субъектов гражданского 
права, складывающееся по поводу имущественных благ таких, как 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, работы, услуги и иные объ-
екты, имеющие экономическую ценность (ст. 128 ГК РФ). В рамках 
имущественных отношений происходит оборот, взаимообмен такого 
рода благами. Имущественные отношения имеют оценочно-
стоимостный характер, причем стоимостью является экономиче-
ская характеристика, объективно присущая благу, тогда как цена 
есть результат взаимной оценки стоимости участниками имуще-
ственного отношения, закрепляемая в соглашении между ними. Цена 
есть, следовательно, юридический коррелят экономической ценно-
сти (предельной полезности) того или иного имущественного блага.  

Таким образом, цена и стоимость являются в идеале эквивалент-
ными, но не тождественными величинами. Проводя параллель с фи-
зикой, можно утверждать, что цена товара соотносится с его стоимо-
стью приблизительно так же, как вес тела соотносится с его массой38. 
В юридической литературе принято различать две группы имуще-
ственных отношений:  

а) статические, в число которых входят отношения принадлеж-
ности имущества, прежде всего отношения собственности; 

б) динамические, охватывающие собой обязательственные отно-
шения, в рамках которых происходит движение имущественных благ, 
взаимный обмен ими. 

Следует подчеркнуть, что важнейшей отличительной чертой 
имущественных отношений, входящих в предмет гражданско-
правового регулирования, выступает равенство сторон, проявляю-
щееся в их личной (волевой) и имущественной самостоятельности и 
независимости друг от друга. Поэтому гражданское право не приме-
няется к регулированию так называемых организационных отноше-
ний, то есть управленческо-распорядительных отношений, участни-
ки которых не равны (в том числе к трудовым отношениям)39. Не 
                                                      

37 Федин В. В. Предмет трудового права // Lex Russica. 2005. Т. 64. № 3. С. 465. 
38 См.: Элементарный учебник физики / Под ред. Г. С. Ландсберга. Т. 1. Механика. 

Теплота. Молекулярная физика. М.: Наука, 1985. С. 117. 
39 Об организационных отношениях см. подробнее: Братусь С. Н. Предмет и систе-

ма советского гражданского права // Вопросы общей теории советского права. М.:  
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применяется оно и к имущественным отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении сторон, в том 
числе к налоговым и другим финансовым и административным от-
ношениям, если иное не предусмотрено самим же гражданским зако-
нодательством (п. 3 ст. 2 ГК РФ). 

13. Совокупность имущественных отношений, юридических фак-
тов, лежащих в их основании, и субъективных прав, возникающих в 
рамках указанных отношений, называется гражданским (или имуще-
ственным) оборотом40. Данный термин, широко применяемый в дей-
ствующем законодательстве и в цивилистической доктрине, не име-
ет однозначного определения41. Так, по мнению ученых конца XIX и 
первой половины XX вв., делавших акцент на фактическом составе 
отношений гражданского оборота (Г. Ф. Шершеневич, С. Н. Братусь и 
др.), последний представляет собой совокупность всех сделок и иных 
юридических фактов, на основании которых имущество переходит от 
одного лица к другому42. С течением времени, по мере углубления и 
расширения представлений о гражданском обороте, в него стали 
включать не только юридические факты и имущественные отноше-
ния, но также имущественные права43 и сами объекты в процессе их 
перехода от одних правообладателей к другим44.  

На наш взгляд, говоря о гражданском обороте как системной ка-
тегории, охватывающей сложный комплекс цивилистических явле-
ний, следует избегать двух распространенных ошибок: неоправданно 
узкой ее трактовки, с одной стороны, и излишнего расширения, опас-
                                                                                                                      
Госюриздат, 1960. С. 104; Он же. Предмет и система советского гражданского права. М.: 
Госюриздат, 1963. С. 42–43, 64; Красавчиков О. А. Гражданские организационно-
правовые отношения // Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избр. 
труды. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 45–56; Андрющенко А. В. Место организационных 
отношений в предмете гражданско-правового регулирования // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2014. № 2 (12). С. 111–116. 

40 См.: Дозорцев А. В. Объекты права государственной социалистической собствен-
ности и их классификация // Сов. государство и право. 1949. № 1. С. 56; Красавчи-
ков О. А. Советский гражданский оборот: понятие и основные звенья // Вопросы граж-
данского, трудового права и гражданского процесса: Учен. записки СЮИ. Свердловск: 
Изд. Свердловск. юридич. ин-та, 1957. Т. V. С. 17; Collins H. Regulating Contracts. Oxford: 
Oxford University Press, 2005; Fried Ch. Contract as a Promise: A Theory of Contractual Obli-
gation. Oxford: Oxford University Press, 2015. 

41 См.: Захаркина А. В. «Гражданский оборот» как фундаментальная цивилистиче-
ская категория // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2017. 
№ 3. С. 323–333. 

42 См., в частности: Братусь С. Н. О понятии гражданского оборота в советском 
гражданском праве // Сов. государство и право. 1949. № 11. С. 71; Larenz K. Lehrbuch des 
Schuldrecht. Bd. 1. Allgemeiner Teil. 14. Aufl. München: C. H. Beck Verlag, 1959. 

43 Скловский К. И. Механизм перехода права и последствия цессии // Хозяйство и 
право. 2002. № 2. С. 60. 

44 Евстафьева И. В. правовое регулирование международного оборота имуще-
ственных и авторских прав. Дисс. … к. ю. н. Саратов: СГЮА, 2012.  
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ного утратой понятием его строгого логического содержания, с дру-
гой стороны. Вот почему следует различать имущественные блага 
как объекты коммерческого оборота (могущие быть как вовлечен-
ными, так и изъятыми из него) и сам этот последний, безусловно 
имеющий своим предметом блага, но не сводящийся к этим благам 
или даже к их движению, подобно тому, как субъектов, участвующих 
в обороте, не рассматривают в качестве его элементов. Кроме того, 
справедливо подчеркивая в гражданском обороте динамический ас-
пект, предполагающий движение объектов и прав, нельзя игнориро-
вать статику имущественных отношений, фиксирующих принадлеж-
ность объектов их обладателям, которая также является 
необходимой стороной оборота. Учитывая сказанное, целесообразно 
определять гражданский оборот как систему трех взаимосвязанных 
групп явлений: юридических фактов (сделок и т. п.), отношений и 
субъективных прав, что и было сделано в сформулированном выше 
определении. 

14. Личные неимущественные отношения есть взаимодействия 
субъектов гражданского права, имеющие своими объектами немате-
риальные блага, которые не обладают имущественной стоимостью и 
зачастую неотчуждаемы от личности собственника (авторское право, 
деловая репутация, жизнь, здоровье и др.). Различные неимуще-
ственные блага по-разному относятся к имущественным объектам. 
В частности, художественное произведение как результат творческой 
деятельности человека находит свое материальное воплощение в 
предметах (картины, книги, скульптуры и т. п.), которые обладают 
экономической ценностью и выступают объектами имущественных 
отношений (в том числе отношений купли-продажи). Кроме того, ав-
тор любого результата интеллектуальной, творческой деятельности, 
помимо основного личного неимущественного права на этот резуль-
тат, а именно авторского права, обладает также вытекающими из по-
следнего имущественными правами по отношению к третьим лицам. 
Поэтому результаты творческой деятельности выступают объектами 
личных неимущественных отношений, связанных с имущественными. 

Объектами личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными, являются такие нематериальные блага, как жизнь, 
здоровье, личная неприкосновенность, достоинство, честь, доброе 
имя и иные объекты, перечисленные в п. 1 ст. 150 ГК РФ. Они при-
надлежат человеку от рождения или в силу закона, являясь неотчуж-
даемыми и непередаваемыми другим лицам. Соответственно личные 
неимущественные отношения, объектами которых являются подоб-
ные блага, не связаны с имущественными отношениями. Согласно 
п. 2 ст. 2 ГК РФ, Неотчуждаемые права и свободы человека и другие 
нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, 
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