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его особенностей. Дана характеристика признаков метода гражданско-
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В юридической науке существуют различные мнения относительно 

понятия метода гражданского права, высказанные учеными, чьи работы 

посвящены данной теме. По мнению А.Ю. Андреева, единственной чертой, 

которая характеризует метод гражданского права, является юридическое 

равенство сторон [4]. Поддерживая мнение С.С. Алексеева, Б.Б. Сулейманов 

считает, что, несмотря на закрепление в законодательстве, отраслевой метод 

регулирования не может быть признан единственным способом или приемом 

[9]. А.Я. Рыженков в своих работах пишет, что метод гражданского права 

определяется такими особенностями, как: равные права и положение субъектов 

гражданского права, самостоятельность субъектов относительно вопросов 

владения имуществом, возможность восстановления санкций, возможность 

защиты прав в суде в случае их нарушения [8].  

Для того, чтобы провести индивидуальный анализ той или иной 

гражданско-правовой отрасли в системе российского права, в науке 



 

 

применяется метод, имеющий одну характерную черту. Важно отметить, что 

эта черта должна обязательно иметь отношение к любой норме гражданского 

права. В качестве такой черты необходимо считать юридическое равенство 

сторон.  

Метод правового регулирования представляет собой комплекс правовых 

средств, а также способов, при помощи которых данная отрасль права 

оказывает воздействие на правоотношения в обществе, которые составляют 

предмет гражданского права. Воздействие может быть эффективным при 

условии использования средств, которые соотносятся с природой 

регулируемых отношений.  

Выше сказанное дает основание сделать вывод, что содержание метода 

правового регулирования в значительной степени связано от характера 

регулируемых отношений, и, следовательно, зависят от предмета правового 

регулирования. Из этого следует, что частное и публичное право предполагает 

использование абсолютно отличных друг от друга способов. Что касается 

сферы частного права, то в данном случае регулируются частные 

имущественные и неимущественные отношения самостоятельных и 

экономически независимых субъектов, владеющих товарами. Если в сфере 

публичного права ведущая роль отводится методам власти и подчинения, а 

также строгих предписаний и запретов, то в сфере частного права преобладают 

методы дозволения и правонаделения. Это подразумевает возможность 

проявления инициативы при выполнении субъектами каких-либо юридических 

действий, а значит самостоятельное применение различных сред права с целью 

удовлетворения своих потребностей.  

Характерной чертой метода правового регулирования общественных 

отношений является наличие следующих признаков: 

– особенности правового положения участников правоотношений, 

которые подлежат регулированию; 

– порядок возникновения правовых связей между участниками 

общественных отношений; 



 

 

– особенности решения проблем при возникновении каких-либо 

конфликтов; 

– перечень и характер мер, которые применяются при необходимости 

принудительного воздействия на граждан в случае совершения ими каких-либо 

правонарушений.  

Наиболее популярной и заслуживающей, на наш взгляд, внимания 

является точка зрения, на основании которой метод правового регулирования 

отражается в следующем. Стороны, являющиеся участниками правоотношений, 

юридически равны. Они имеют право выбрать вариант поведения в рамках 

норм, закрепленных законодательством РФ, что подтверждает 

диспозитивность. Субъекты правоотношений имеют право использовать 

необходимые предусмотренные законом способы защиты своих прав в случае 

необходимости их нарушения или оспаривания. Согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации ст. 2 п. 1, участники гражданских 

правоотношений имеют право на автономное проявление воли и 

самостоятельности относительно владения имуществом [2].  

Субъекты личных неимущественных отношений, не имеющих отношения 

к имущественным, являются независимыми, не подчиняются друг другу, 

следовательно, их правоотношения характеризуются отсутствием власти и 

подчинения. Поведение субъектов личных неимущественных прав также 

характеризуется диспозитивностью, которая заключается в следующем. 

Согласно законодательству, они имеют право на тайну частной жизни, то есть 

могут сохранять в тайне информацию о своей личной жизни или сообщать 

какие-либо сведения о себе по своему усмотрению. Субъекты личных 

неимущественных правоотношений имеют право на имя, что подразумевает 

возможность его менять или оставлять без изменения; право на здоровье, то 

есть имеют право дать согласие или отказаться от хирургического 

вмешательства и т. д. В случае необходимости защиты или оспаривания 

нарушенных личных неимущественных прав субъекты имеют право применять 



 

 

способы, закрепленные Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

именно, ст. 12.  

Необходимо отметить, что исковой порядок защиты прав на жизнь, 

здоровье, честь, достоинство, деловую репутацию применяется довольно часто. 

Помимо этого, такой порядок защиты применяется при необходимости зашиты 

прав на благоприятную окружающую среду, имени, изображения, тайны и 

неприкосновенности частной жизни.  

Важно отметить, что субъекты личных неимущественных прав свободны 

в плане проявления воли и самостоятельны относительно вопросов владения 

имуществом. Специфика субъектов гражданского права, который является 

физическим лицом, заключается в том, они должны иметь необходимые 

обособленные духовные ценности.  

Сторонники позитивной концепции, которая считается наиболее 

правильной, полагают, что для регулирования личных имущественных и 

неимущественных отношений применяется общий метод регулирования.  

Участниками таких отношений могут быть граждане, юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Имущественные и неимущественные отношения представляют собой 

социальные связи между субъектами, которые регулируются нормами права. 

Одна группа личных неимущественных отношений, имеющих или не имеющих 

отношение к имущественным имеет общий предмет. Другая группа 

имущественных отношений и связанных с ними неимущественных имеют 

общие черты в процессе осуществления. В ряде случаев имущественные и не 

связанные с ними неимущественные отношения при позитивном 

осуществлении при нарушении могут объединиться.  

При регулировании личных неимущественных отношений, не имеющих 

отношение с имущественными, есть возможность применять тот же метод, что 

и при регулировании имущественных отношений и неимущественных, 

имеющих отношение к имущественным.  



 

 

Таким образом, метод правового регулирования представляет собой 

комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей отрасли 

права на общественные отношения, составляющие ее предмет. Содержание 

метода правового регулирования представляет собой комплекс правовых 

средств и способов воздействия соответствующей отрасли содержание метода 

правового регулирования в существенной мере предопределяется характером 

регулируемых отношений (предметом правового регулирования).  
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