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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы, функции и 

основные принципы, составляющие основу гражданского права. Гражданское 

право как элемент отрасли права Российской Федерации обладает присущими 

только ему особыми функциями и принципами. Эти элементы структуры 

гражданского права характеризуют место последнего в общероссийской 

системе права, так как отдельные отрасли различны по содержанию и характеру 

функций и принципов, что делает актуальной данную тему.  
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Метод правового регулирования является комплексом правовых способов 

и средств воздействия определенной отрасли права на общественные 

отношения. Для достижения большей эффективности воздействия 

соответствующей отрасли права, необходимо использовать средства, которые 

будут соответствовать природе регулируемых отношений. Таким образом, 

содержание метода правового регулирования в достаточной мере 

предопределено характером регулируемых отношений [6]. 

Представляется очевидным тот факт, что в сфере частного права, как 

правило, используются способы, которые принципиально отличаются от тех, 

которые применяются в публичном праве. В публичном праве, в силу сущности 

его природы, главенствуют методы власти и подчинения, властные 



 

 

предписания и запреты, то для частного права характерны дозволение и 

правонаделение, т. е. предоставление субъектам возможности совершения 

инициативных правовых действий.  

Отраслевым методом правового регулирования общественных 

имущественных и неимущественных отношений в контексте гражданского 

права раскрывается в четырех основных признаках: 

1. Характер правового статуса участников регулируемых отношений; 

2. Специфика возникновения правовых связей между ними; 

3. Особенности разрешения возникающих конфликтов; 

4. Специфика мер принудительного воздействия на правонарушителя [4]. 

Экономическая независимость и самостоятельность участников 

отношений, регулируемых принципами гражданского права, закреплены путем 

признания их юридического равенства, что и представляет основную 

характеристику метода гражданского права. В данном контексте, речь идет не 

об экономическом, а о юридическом равенстве, которое обычно отсутствует [2].  

Самостоятельность и независимость участников по общему правилу 

исключает возникновение между ними определенных правоотношений помимо 

их согласованной, общей воли. Поэтому наиболее часто встречающимся 

основанием возникновения прав и обязанностей участников гражданского 

оборота является их договор.  

Предоставление сторонам права свободного определения своих 

взаимоотношений и их содержание отражено в преобладании диспозитивных 

предписаний гражданско-правового толка, которые обычно содержат 

возможность самостоятельного выбора наиболее целесообразного варианта 

поведения [5]. Кроме того, по собственному усмотрению они могут 

использовать или не использовать предоставляемые им гражданским правом 

средства защиты собственных интересов. Это же определяет инициативный 

характер подавляющего большинства их взаимосвязей.  

Независимость и равенство участников предполагают, что споры между 

ними могут разрешать лишь независимые от них органы, которые не связаны 



 

 

организационно-властными, имущественными, личными или иными 

отношениями. Здесь возникает судебный порядок защиты гражданских прав и 

разбирательства возникающих конфликтов, осуществляемый судами общей 

юрисдикции, арбитражными или третейскими судами.  

Преобладающую массу отношений, которые регулируются гражданским 

правом, составляют имущественные или неимущественные отношения, 

гражданско-правовая ответственность, как и большинство других 

соответствующих мер защиты, носят имущественный характер. Данные 

отношения заключаются в возмещении убытков потерпевшей стороне или 

также во взыскании в ее пользу иных сумм или имущества, как правило, не 

превышающих размер убытков [7]. Таким образом, данные отношения имеют 

компенсационный характер, который соответствует принципу эквивалентности, 

действующему в сфере товарно-денежных отношений.  

Стоит отметить, что даже процесс возмещения морального вреда, в 

соответствии с гражданским правом, обычно производится в имущественной 

форме. Имущественные убытки возмещаются при нарушении личных 

неимущественных прав.  

Гражданское право как элемент отрасли права Российской Федерации 

обладает присущими только ему особыми функциями. Функции правовой 

отрасли характеризуют место гражданского права в системе права, так как 

отдельные отрасли различны по содержанию и характеру функций [6].  

Таким образом, основными функциями гражданского права можно 

назвать регулятивную и охранительную функции. Стоит отметить, что 

спецификой гражданско-правового регулирования можно считать 

преобладания регулятивных функций.  

Основная задача гражданского права состоит в регулировании 

нормальных экономических отношений в обществе, т.е., регулирование 

происходит на уровне организации обычных имущественных взаимосвязей [1]. 

Поэтому гражданское право содержит в себе минимальное количество 

необходимых запретов и максимальное число возможных дозволений. С 



 

 

помощью инструментов гражданско-правового регулирования участники 

соответствующих отношений самостоятельно организуют свою деятельность 

для достижения определенных результатов. Таким образом, гражданско-

правовая регулятивная функция заключена в предоставлении участникам 

возможностей самоорганизации и саморегулирования отношений.  

Охранительная задача гражданского права представляется 

первоочередной целью защиты имущественных интересов участников 

гражданских отношений. Она направлена на поддержание имущественного 

состояния добросовестных субъектов в положении, существовавшем до 

нарушения их прав и интересов. По общему правилу данная функция 

реализуется путем восстановления нарушенных прав или компенсации 

причиненных убытков.  

Под правовыми принципами следует понимать основные руководящие 

положения права, которые имеют общеобязательный характер. Данные 

показатели присущи как праву в правовой системе, так и отдельным его 

отраслям, подотраслям и даже институтам.  

Стоит отметить, что правовые принципы, с одной стороны, отражают 

сущность содержания, социальную направленность и основные отраслевые 

особенности правового регулирования, а с другой стороны, учитываются при 

обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по 

аналогии.  

Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, который 

рассчитан на инициативу участников, заранее предполагает возможность 

появления правоотношений, которые не предусмотрены ни в одной правовой 

норме, но соответствуют «общим началам и смыслу гражданского 

законодательства» [1]. 

Необходимо отметить наличие особенности правовых принципов, так как 

она выражается в их общеобязательности, поэтому их соблюдение и учет при 

рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным 

требованием закона.  



 

 

К числу основных правовых принципов гражданско-правового 

регулирования можно отнести: 

– принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела; 

– принцип юридического равенства участников гражданско-правовых 

отношений; 

– принцип неприкосновенности собственности; 

– принцип свободы договора; 

– принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в 

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; 

– принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том 

числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств); 

– принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего 

осуществления гражданских прав; 

– принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность 

восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния 

сторон судебной защиты [3]. 
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