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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гражданское право, как часть единой правовой системы Российской 

Федерации, представляет собой сложную систему. Современное гражданское 

право – это отрасль права, устанавливающая общие принципы, 

определяющие сущность содержания, социальную направленность и 

существенные отраслевые особенности правового регулирования. 

Под правовыми принципами понимаются основные принципы, 

наиболее общие положения права, имеющие общеобязательный характер в 

силу их законодательного закрепления. 

Принципы гражданского права – это основные принципы, на которых 

основано право и которые в силу своего воплощения в законодательстве 

имеют важное значение. Принципы гражданского права применяются при 

наличии пробелов в гражданском законодательстве и необходимости 

применения юридической аналогии. Это означает, что основные начала 

гражданского права, то есть принципы гражданского права, используются 

для регулирования общественных отношений, не урегулированных 

конкретной нормой гражданского права. Поэтому правильное понимание и 

применение норм гражданского права возможно только при учете общих 

принципов гражданского права. 

Существовавшие в недавнем прошлом принципы олицетворяли 

социалистическое право. В настоящее время мы можем с уверенностью 

сказать, что мы вновь вернулись к буржуазному праву, к восстановлению его 

постулатов. Анализ современной ситуации позволяет говорить об отсутствии 

преемственности между принципами социалистического права и теми, 

которые существуют в настоящее время. Российское право вернулось к 

проверенным веками принципам, а формулировки их законодательной 

реализации зачастую взяты из нормативной базы Германии, Франции и 

других европейских стран. 

Актуальность темы не вызывает сомнений. Вопрос о принципах права 
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и принципах отраслей права всегда рассматривался в литературе и не 

потерял актуальности. Гражданское право не является исключением, 

поскольку оно имеет конкретные принципы. В настоящее время их проблема 

очень актуальна. Это связано со всей реформой права, с его разделением на 

частное и публичное, с особенностями гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. 

Объектом курсового исследования являются функции и принципы 

гражданского права, а также общественные отношения основой 

регулирования которых они и являются. 

Предмет исследования – теоретические проблемы, связанные с 

содержанием принципов гражданского права и их проявлениями на 

различных стадиях гражданского права. 

Цель курсовой работы представляет собой анализ нормативных актов, 

на основе которого предпринята попытка объяснить понятие гражданского 

права и содержание существующих в настоящее время принципов 

гражданского права. Причем не только рассматриваются все эти начала, но и 

раскрывается их система; их глубокая взаимосвязь. 

Достижение цели возможно путем решения ниже поставленных задач: 

 дать определение понятию «принцип гражданского права», 

 рассмотреть классификацию принципов гражданского права, 

 рассмотреть более детально некоторые из принципов 

гражданского права 

 изучить нормативно-правовые акты, в которых содержатся 

основополагающие принципы гражданского права, 

 выявление особенностей принципов гражданского права, 

 анализ содержания принципов гражданского права 

В процессе исследования были применены такие научные методы как: 

диалектический, аналитический, системно-структурный, сравнительный, 

функциональный и т.д.  
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Теоретическую основу курсовой работы составили труды известных 

правоведов таких, как: А.П. Анисимов, В.А. Белов, И.А. Зенин, Е.М. 

Михайленко, О.А. Поротикова, Е.В. Разумовская, а также учебные 

материалы по дисциплине «Гражданское право», научные публикации и т.д. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ1, 

Гражданский Кодекс РФ т.п. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что на 

основе проведенного теоретического анализа научных источников, были 

детально рассмотрены принципы гражданского права, на которых построена вся 

система современного гражданского законодательства, в том числе рассмотрена 

взаимосвязь данных принципов, которая образует единую систему, в случае их 

реализации на практике. 

Представляется, что результаты исследования могут быть использованы в 

образовательном процессе при чтении дисциплин «Гражданское право», 

«Гражданско-процессуальное право» и т.д. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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1 Понятие принципов гражданского права 

 

1.1 Понятие и значение принципов гражданского права 

 

Принципы гражданского права являются традиционным методом и 

средством правового воздействия на общественные отношения, являющиеся 

предметом гражданского права2. 

Исследовательский интерес к изучению данной правовой категории 

предопределен законодательным закреплением норм. Важнейшим атрибутом 

современных правовых актов стали специализированные стандарты – 

«Основы законодательства». Они встречаются в Гражданском кодексе РФ 

(ст. 1), Семейном кодексе РФ (ст. 1), Трудовом кодексе РФ (ст. 1), Налоговом 

кодексе РФ (ст. 3). Важность этих норм заключается в том, чтобы придать 

концептуальный характер праву и законодательству одной отрасли, 

концентрированно выражая правовую основу, на основе которой будут 

реализовываться все остальные нормативные положения. Таким образом, для 

практики правотворчества в России характерен новый подход – текстуальное 

закрепление правовых идей. Причем происходит это не путем «вставки» в 

преамбулы нормативных правовых актов или вводные статьи, а на уровне 

самостоятельной правовой нормы (или серии норм). 

Среди современных исследователей нет единого мнения о понятии 

принципа гражданского права, хотя этот вопрос неоднократно поднимался в 

цивилистике, поскольку исследование данной правовой категории 

невозможно без определения понятия принципов гражданского права и 

выявления их основных, существенных черт. 

Представляется, что наиболее полное и обоснованное определение 

принципов гражданского права было дано Г.А. Свердлыка, согласно 

которому они устанавливаются или отражаются в преамбулах 

                                                           
2 Белов В.А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

В.А. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – С. 139. 
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основополагающих нормативных актов, а также в нормах гражданского 

права и выражают объективные закономерности развития имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отношений, а также устойчивые 

нормативные и руководящие положения. с помощью которых строится 

нормативная база гражданского права, регулирование поведения субъектов 

гражданского права и правоприменения3. 

При этом автор призывает не игнорировать субъективный аспект, 

утверждая, что «их эффективность основана на пропорциональном 

воплощении объективного и субъективного». 

И все же на данном этапе ни в теории права, ни в гражданском праве не 

сложилось относительно единого взгляда на понятие и природу принципов 

права вообще и принципов гражданского права в частности. 

Проанализированные определения позволяют утверждать, что принципы 

гражданского права могут быть закреплены в конкретной правовой норме (то 

есть точечно) или вытекать из смысла ряда норм гражданского права. 

Другими словами, консолидироваться системно. Они носят абсолютный 

характер, а потому не могут быть изменены по усмотрению сторон, будучи 

обязательными для всех субъектов гражданского права. Принципы 

гражданского права представляют собой его сущностную характеристику, 

поэтому при их отсутствии гражданское право, как отрасль права не может 

нормально функционировать4. 

Существенной особенностью принципов гражданского права является 

их нормативное закрепление. Другими словами, нормативный характер 

принципов. В связи с этим предлагается следующее определение принципов 

гражданского права. Принципы гражданского права – это конкретные (в 

конкретной правовой норме) или систематические (в ряде норм гражданского 

                                                           
3 Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / 

А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Я. Рыженков ; под общей редакцией А.Я. Рыженкова. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – С. 146. 
4 Саненкова Д.А. Правовые основы гражданского общества: роль принципов 

гражданского права / Д.А. Саненкова // Экономика и социум. – 2023. – № 2(105). –  

С. 1353. 
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права) положения, закрепленные в гражданском праве, имеющие 

абсолютный характер и обязательные для всех вопросов гражданского права, 

на основе которых осуществляется гражданско-правовое регулирование 

собственности и связанных с ней личных неимущественных отношений. 

Не менее важным, особенно с практической точки зрения, является 

вопрос о функциональной роли принципов гражданского права в 

регулировании общественных отношений. Поэтому любые исследования в 

этой области имеют не только теоретический, но и несомненный 

практический интерес. 

В цивилистической литературе существует мнение, что принципы 

гражданского права выполняют две основные функции5. Первая из них 

заключается в том, чтобы выразить основные идеи данной отрасли права, 

направления её развития, сформулировать принципиальные требования как к 

принимаемым нормативным актам, так и к правоприменительной 

деятельности органов государственной власти, а также к поведению 

различных участников. Принципы выражают реальное состояние 

общественных отношений, поэтому носят объективный характер. 

Вторая функция, которую выполняют принципы гражданского права, – 

это прямое регулирование общественных отношений. Эта функция прямо 

закреплена в ч. 2 ст. 6 ГК РФ, согласно которой, если невозможно 

использовать аналогию с законом, права и обязанности сторон определяются 

исходя из общих принципов и смысла гражданского законодательства, 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 

 

1.2 Классификация принципов гражданского права 

 

Возможность определить положение принципа среди других внутри 

области, множества областей или закона в целом обеспечивают 

                                                           
5 Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И.А. Зенин. – 

20-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – С. 79. 



9 

классификации существующих в науке принципов. Естественно, когда мы 

говорим о принципах гражданского права, мы имеем в виду принципы, 

согласно которым создаются и реализуются нормы, составляющие только эту 

отрасль права. Более того, если какой-либо общий или родственный принцип 

рассматривать как принцип гражданского права, то эти принципы 

приобретут специфику, присущую отрасли права. 

В контексте гражданского права предлагается различать: 

˗ общие начала права, 

˗ основные принципы гражданского законодательства, 

составляющие фундаментальную основу отрасли, 

˗ иные правовые принципы (подпринципы), 

˗ принципы науки6. 

Для разделения состава принципов гражданского права на отдельные 

группы применимы следующие подходы: по способу закрепления принципов 

в законодательных актах, в зависимости от формы выражения, по сфере 

регулирования общественной жизни и т.п. 

Основные принципы гражданского законодательства, а также иные 

принципы (подпринципы), то такое деление представляется недостаточно 

обоснованным, поскольку в тексте ГК РФ имеется специализированная 

норма, получившая название «Основные принципы гражданского 

законодательства» (ст. 1). При этом термин «основные принципы» закреплен 

в Гражданском кодексе Российской Федерации наряду с термином 

«принцип». Такой подход привел к нарушению привычной понятийной и 

терминологической ситуации, что усложнило использование термина 

«принцип». 

Анализ научной литературы по вопросу о принципах гражданского 

права показал, что вопрос о роли основных принципов гражданского права в 

настоящее время воспринимается учеными в контексте привычно 

                                                           
6 Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

вузов / Е.М. Михайленко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,  

2024. – С. 158. 
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сложившегося подхода к принципам гражданского права. 

Наиболее удачной классификацией принципов по объему 

представляется:  

˗ институциональные, например принцип надлежащего 

исполнения гражданских обязательств, 

˗ отраслевые, например, принцип недопустимости 

злоупотребления гражданскими правами, свойственный гражданскому праву, 

˗ межотраслевые – принципы усмотрения, свободы договора и т.п., 

˗ общее право7. 

Большинство авторов различают группу общеправовых принципов на 

специальные правовые (организационные) и нравственного характера 

(морально-этические, общесоциальные). 

Частные правовые (организационные) принципы требуют выражения в 

конкретной юридической форме определенных правил: законности, единства 

юридических прав и обязанностей, ответственности за нарушение и т.д. Их 

цель заключается в организационно-процессуальной основе права, 

направленной на обеспечение его роли как особого государственного 

регулятора общественных отношений и выполнения им конкретных 

функций. Самостоятельную группу принципов образуют морально-правовые 

принципы (справедливость, гуманизм и др.), получившие также в науке 

названия: морально-этические и общесоциальные. 

Одним из наиболее приемлемых инструментов введения категорий 

естественного права в тексте законодательного акта является их оформление 

с использованием такого элемента нормотворческой техники, как правовые 

принципы, которые представляют собой более гибкие и эластичные 

образования в позитивном праве. 

В целях предотвращения возможных злоупотреблений правом 

усмотрение участников гражданских правоотношений, а также суда должно 

                                                           
7 Разумовская Е.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

вузов / Е.В. Разумовская. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2024. – С. 148. 
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иметь свои границы и пределы. 

Эффективность реализации принципов разумности и добросовестности 

судебной практики предполагает разработку критериев их применения, на 

что уже неоднократно обращалось внимание в доктрине8. В имеющихся на 

данный момент научных разработках российских ученых есть отдельные 

попытки определить соответствующие критерии. В то же время, как показал 

анализ, в условиях еще слабо развитой судебной практики по вопросу 

применения разумности и добросовестности определение перечня критериев 

таких принципов пока не увенчалось успехом. 

Согласно существующим в науке классификационным критериям 

разумность и добросовестность относятся к числу общеправовых принципов, 

определяющую роль в толковании которых играют правосознание и 

моральные качества человека, их реализующего. 

Важнейшей особенностью гражданско-правовых принципов 

разумности и добросовестности является необходимость процедуры оценки 

для установления их содержания и возможности применения в конкретной 

ситуации. Эти принципы используются законодателем не для разрешения 

конкретного жизненного случая, а для регулирования ряда аналогичных 

обстоятельств, которые весьма трудно или даже невозможно определить 

всесторонне. 

В связи со сложностью практического применения принципов 

разумности и добросовестности и несмотря на наличие такого источника 

права, как прецедент, высшие суды принимают меры по закреплению норм 

этих принципов и унификации практики их реализации путем разъяснения 

наиболее важных из них в своих решениях. В российской судебной практике 

имеются большие разногласия в реализации рассмотренных принципов, 

которые требуют дальнейшего научного и практического анализа. 

 

                                                           
8 Суходолов О.О. Принципы гражданского права: анализ и применение / 

О.О. Суходолов, Р.Н. Шалайкин // Теория и практика современной науки. – 2023. – 

№ 10(100). – С. 102. 
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2 Отдельные принципы гражданского права 

 

2.1 Принцип равенства участников гражданско-правовых 

отношений 

 

Принцип равенства участников гражданско-правовых правоотношений 

означает юридическое равенство всех участников гражданско-правовых 

отношений, при котором ни одна из сторон не имеет принудительной власти 

над другой. Каждый участник имеет равные юридические возможности для 

реализации и защиты своих прав. 

Гражданские правоотношения обладают одинаковой 

правосубъектностью и на их действия в принципе распространяются одни и 

те же нормы гражданского права9. 

В гражданском праве также имеются необходимые исключения из 

этого правила. Таким образом, в ряде случаев гражданское законодательство 

устанавливает для предпринимателей отдельные правила, предъявляя к ним 

как профессиональным участникам торговли все более жесткие и строгие 

требования. Однако гражданам-потребителям в отношениях с 

предпринимателями предоставляются дополнительные правовые гарантии 

соблюдения их интересов, как это имеет место, например, при заключении 

так называемого договора10. 

Иными словами, все субъекты отношений могут владеть определенным 

имуществом на праве собственности или иных аналогичных вещных правах, 

могут приобретать это имущество, владеть им, пользоваться им и 

распоряжаться. Все участники гражданских отношений имеют право 

                                                           
9 Климишен И.И. Принцип равенства участников гражданских правоотношений / 

И.И. Климишен, А.Р. Нигаматзянов, К.А. Гурьянов, И.В. Овод // Colloquium-Journal. – 

2021. – № 1-2(88). – С. 36. 
10 Князькина В. О некоторых принципах гражданского права / В. Князькина, 

З. Чафонова // Современные проблемы науки гражданского права: взгляд молодого 

ученого : Сборник материалов научного студенческого семинара, Москва, 06 ноября 2020 

года. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2021. – С. 59-65. 
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участвовать в гражданском обороте, совершать сделки, заключать договоры 

об отчуждении или приобретении имущества, имеют исключительные права 

на созданные ими произведения в сфере интеллектуальной деятельности и 

т.п. Кроме того, все граждане, как правило, обладают одинаковой 

правоспособностью в вопросах гражданского права. Правоспособность 

юридических лиц может быть общей или специальной в зависимости от вида 

юридического лица, но каждое из них тем не менее включает в себя 

необходимый объем правоспособности, позволяющий им выступать 

полноценными субъектами в отношениях с недвижимостью и 

гражданско-правовых сделках. 

Равенство участников регулируемых им отношений устанавливает этот 

принцип, устанавливает равные возможности, признаваемые и 

гарантируемые гражданским законодательство. По существу, речь идет о 

равенстве исходного правового положения субъектов гражданского права, 

которое выражается в том, что все участники гражданских правоотношений 

наделены гражданской правоспособностью как определенным уровнем 

социальных возможностей в сфере применения гражданских прав. 

 

2.2 Принцип неприкосновенности собственности 

 

Под неприкосновенностью собственности понимается сама 

возможность существования таких видов собственности, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. На равных основаниях допускается 

существование частной собственности (включая средства производства, 

землю и другие ресурсы) и общественной собственности, т.е. собственности 

Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных 

образований11. 

                                                           
11 Захарченко Ф.Ю. Принцип неприкосновенности собственности и его применение 

в регулировании гражданских правоотношений / Ф.Ю. Захарченко // Экономика и социум. 

– 2022. – № 11-1(102). – С. 1150. 
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Неприкосновенность собственности заключается в признании равного 

правового режима для всех видов собственности. Любая собственность, 

возникшая и существующая в соответствии с Конституцией и законом, 

охраняется законом и государством. Таким образом, принцип 

неприкосновенности собственности обуславливает необходимость 

существования в гражданском праве институтов, обеспечивающих защиту 

любого права собственности от любых посягательств. 

Принцип неприкосновенности частной и публичной собственности 

означает обеспечение владельцам возможности использовать принадлежащее 

им имущество в своих интересах, не опасаясь произвольной конфискации 

или запрета или ограничения использования. 

Конфискация – принудительное, безвозмездное изъятие государством 

имущества, принадлежащего нарушителю, совершившему преступление или 

иное правонарушение. Последствием конфискации является прекращение 

права собственности. Принудительное изъятие имущества в иных целях (в 

качестве вещественного доказательства, для обеспечения иска) не влечет 

прекращения права собственности. 

Конфискация имущества в общественных интересах допускается 

только в случаях, прямо предусмотренных законом, и с обязательной 

предварительной эквивалентной компенсацией. Таким образом, этот 

принцип не исключает полностью случаев ареста имущества собственника, 

но делает их необходимым и строго ограниченным исключением из общего 

правила12. 

Применение этого принципа исключает как возможность 

необоснованного присвоения чужого имущества, так и новых границ 

собственности, будь то возврат имущества «прежним владельцам» 

                                                           
12 Денисова Е.Л. Столкновение интересов государства и личности в контексте 

соблюдения принципа неприкосновенности частной собственности / Е.Л. Денисова, 

И.Д. Борисова // Вестник Владимирского юридического института. – 2023. – № 3(68). –  

С. 115. 
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(«возврат») или его принудительная конфискация и перераспределение в 

пользу новых владельцев. 

 

2.3 Принцип свободы договора 

 

Этот принцип, несомненно, является одним из основополагающих для 

гражданского права. Поскольку гражданское право практически в большей 

степени проявляется как право на собственность, товары и движение денег, а 

в основе этого движения лежат сделки и договоры, юридическое оформление 

принципа свободы договора является первоочередной задачей Гражданского 

права. Это наиболее значимый принцип в его практической реализации13. 

Институт свободы договора получил новую жизнь и интенсивное 

развитие с переходом к рыночной экономике. В этих условиях договор 

полностью заменяет другие акты индивидуального регулирования, такие как 

плановое задание, плановое распределение стоимости имущества, 

централизованное формирование условий договора, например, отпускных 

цен на товары, работы и услуги. 

В условиях перехода к рыночной экономике в сфере 

гражданско-правовых сделок договор становится основополагающим 

юридическим фактом. Все товарно-денежные отношения осуществляются на 

договорной основе. Соглашение становится главным регулятором 

экономических отношений. Именно при заключении договора его участники 

устанавливают условия, на которых строят свои отношения по реализации 

товаров, выполнению работ и оказанию услуг14. 

Договорная свобода выражается, во-первых, в том, что любой участник 

гражданско-правовых сделок имеет право самостоятельно решать, заключать 

или не заключать договор. Во-вторых, договорная свобода выражается в 
                                                           

13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// 

www.consultant.ru/online (дата обращения 15.04.2024). 
14 Гаязова Э.Р. Гражданско-правовой договор и принцип свободы договора / 

Э.Р. Гаязова // Студенческий вестник. – 2021. – № 18-3(163). – С. 6. 
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выборе контрагента или людей, с которыми будет заключен договор или 

договоры. В-третьих, договаривающиеся стороны самостоятельно решают, 

какой тип договора будет заключен между ними. Это может быть договор 

купли-продажи, договор поставки, договор мены и т.д. Стороны по своему 

усмотрению могут заключать сложные соглашения, включающие элементы 

различного вида соглашений. Наконец, стороны сами определяют условия 

договора, например, определяют предмет договора, права и обязанности, 

содержание обязательств, которые они устанавливают между собой. 

Однако договорную свободу не следует понимать как нечто 

абсолютное и неограниченное. Договорная свобода имеет свою меру, 

продиктованную социально-экономическими условиями, интересами и 

существующими потребностями. Как показывает исторический опыт, 

неограниченная договорная свобода может оказать весьма негативное 

влияние на экономические отношения и экономические интересы. 

Безграничная договорная свобода является одной из причин 

возникновения такого опасного явления в экономике, как монополия. 

Экономически сильный субъект, используя договорную свободу и 

злоупотребляя ею, может вытеснить более слабых субъектов из 

экономического поля, занять доминирующее положение в экономике и, 

используя его, в одностороннем порядке навязывать благоприятные условия 

всем остальным участникам экономических отношений. 

Таким образом, неограниченная свобода договора представляет собой 

угрозу свободному рынку и нормальной, здоровой конкуренции15. 

Неограниченная свобода договоров, как показывает практика, может быть 

использована для существенного нарушения интересов экономически более 

слабого участника со стороны экономически более сильных субъектов. 

Поэтому во всех странах рыночной экономики наблюдался и наблюдается 
                                                           

15 Толеуов М. Свобода договора и проблемы ограничения прав при реализации 

свободы договора / М. Толеуов // Российская наука в современном мире : Сборник статей 

XLV международной научно-практической конференции, Москва, 15 апреля 2022 года. 

Том Часть 2. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность.РФ», 

2022. – С. 159. 
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исторический переход от лозунга о полной свободе договоров к введению 

свободы заключения договоров, имеющей определенные пределы. Эти 

границы устанавливаются с использованием различных правовых методов и 

приемов. Многие из них вступили в силу с появлением так называемого 

антимонопольного законодательства, то есть так называемое 

законодательство, призванное обеспечить здоровую конкуренцию16. 

Правила, регулирующие соотношение закона и договора, появились и в 

российском гражданском праве (ст. 421, 422 ГК). Через императивные нормы 

можно ввести в договор так называемые обязательные условия, т.е. условия, 

предусмотренные законом в виде определенных запретов или в виде 

определенных обязательств. Устанавливаются способы защиты интересов 

экономически более слабой стороны при заключении государственных 

контрактов (ст. 426 ГК) и договоров присоединения (ст. 428 ГК). Для 

определения пределов договорной свободы применяются положения статьи 

10 ГК «Ограничения осуществления гражданских прав». В данной статье 

указано, что, если договор заключен с намерением причинить вред другому 

лицу, а также путем злоупотребления правами в любой иной форме, права 

лица, действующего таким образом, не подлежат защите по этому договору. 

 

2.4 Принцип недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу 

экономической деятельности, которая является одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации, а также основные 

неотъемлемые права и свободы человека, такие как право свободно 

использовать свои способности и имущество в предпринимательских и иных 

экономических целях, не запрещенных законом Деятельность, право владеть 

                                                           
16 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 

19.04.2024) // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// www.consultant.ru/online (дата 

обращения 15.04.2024). 



18 

имуществом, пользоваться и распоряжаться им единолично или совместно с 

другими лицами. 

Правовые нормы, содержащиеся в гражданском праве, выражают 

прежде всего частные интересы участников гражданско-правовых сделок. В 

соответствии с этими нормами закреплен принцип недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела17. 

Само понятие частного дела существенно развилось в период 

экономических преобразований в России. Если раньше под частной сферой 

понималась главным образом сфера личной жизни граждан, то теперь под 

частной сферой понимаются все дела и отношения, в которых государство не 

участвует на предвзятой основе. Поскольку в настоящее время экономика 

базируется преимущественно на частной собственности, этот принцип 

означает, что вмешательство в реализацию права частной собственности, 

включая экономическую деятельность, основанную на праве частной 

собственности, недопустимо. 

Не случайно в ст.1 Гражданского Кодекса говорится о недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела. Под произволом мы 

подразумеваем вмешательства, не основанные на законе. Для того чтобы 

вмешательство было возможным, необходимо, чтобы оно было прямо 

предусмотрено законом в виде уставных полномочий конкретного 

государственного органа или представителя18. Конечно, государственное 

регулирование частной собственности и частного хозяйства не является 

неприемлемым вмешательством, т.е. установлением правил, которым 

должны следовать все участники экономических отношений. 

                                                           
17 Елин А.И. К вопросу о развитии конституционных принципов на 

неприкосновенность частной жизни и неприкосновенность жилища в российском 

законодательстве / А.И. Елин // МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ 

научно-практических исследований и РАЗРАБОТОК : сборник статей Международной 

научно-практической конференции, Оренбург, 12 сентября 2021 года. – Уфа: Общество с 

ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС», 2021. – С. 45. 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// 

www.consultant.ru/online (дата обращения 15.04.2024). 
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Рассмотрев положения гражданского законодательства, отраженные 

нормы прямо гласят о том, что гражданские права могут быть ограничены на 

основании федерального закона, но лишь в той мере, в какой это необходимо 

для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения национальной обороны и 

государственной безопасности19. 

Таким образом, рассматриваемое ограничение означает, во-первых, 

установление законом определенных норм, а во-вторых, возможность 

органам государственной власти принимать определенные решения по 

вопросам частного характера, если эти действия и решения основаны на 

законе. 

 

2.5 Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав 

 

Гарантировать беспрепятственное осуществление гражданских прав, 

восстановление нарушенных прав и их судебную защиту. Сущность этого 

принципа состоит в том, что никто не может препятствовать другому лицу 

осуществлять свои гражданские права, а обладатель субъективного права сам 

использует юридическую возможность требовать устранения препятствий к 

осуществлению права или восстановления права, которое уже нарушено. При 

этом каждому гарантирована судебная защита. В рамках судебного 

разбирательства и на основании решения суда государство принудительно 

устраняет препятствия к осуществлению субъективных гражданских прав 

или принудительно восстанавливает нарушенные гражданские права за счет 

правонарушителя. 

Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав 

провозглашена в Конституции РФ: «каждый имеет право на свободное 

                                                           
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 

ФЗ (ред. от 11.03.2024) // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// 

www.consultant.ru/online (дата обращения 15.04.2024). 
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использование своих имущественных возможностей»20. 

Принцип свободного осуществления гражданских прав предполагает 

устранение всех необоснованных препятствий на пути развития 

гражданского оборота. Она предусмотрена, в частности, в свободе 

предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности, не 

запрещенной законом, а также в свободе перемещения товаров, услуг и 

финансовой деятельности на территории Российской Федерации, 

характеризующей свободу передвижения имущества. При этом законом 

могут быть установлены лишь некоторые ограничения, необходимые в 

общественных интересах, например выдача лицензий на отдельные виды 

деятельности, запрет монополизации рынка или недобросовестной 

конкуренции и т.п. 

Действие данного принципа важно также с точки зрения устранения 

искусственных и бюрократических препятствий на пути реализации права на 

защиту своих интересов, например, путем исключения или ограничения 

обязательной стадии предварительного рассмотрения. 

 

2.6 Принцип судебной защиты гражданских прав 

 

При применении Гражданского Кодекса возникла необходимость 

предотвращения недобросовестного поведения участников гражданских 

правоотношений друг с другом, защиты от неправомерных действий, 

причиняющих ущерб контрагентам21. 

Эти правила закреплены в ст. 1 ГК РФ, принцип добросовестного 

поведения участников гражданских правоотношений на всех стадиях 

                                                           
20 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
21 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 

ФЗ (ред. от 11.03.2024) // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// 

www.consultant.ru/online (дата обращения 15.04.2024). 
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возникновения и реализации прав и обязанностей, включая стадию защиты 

прав. В соответствии с этим обязательством стороны должны быть честными 

друг с другом и избегать активного обмана другой стороны (сообщения 

неверной информации) или пассивного (сокрытия необходимой 

информации). Данное требование должно соблюдаться при заключении 

сделки, договора, их исполнении сторонами и при применении защитных 

мер. 

Было бы неточно утверждать, что до внесения описанных дополнений 

в действующем Гражданском Кодексе не предусматривалось требование 

добросовестности участников гражданских правоотношений. Толкуя ст. 10 

ГК РФ, судебная практика вывела это требование и использовала его при 

разрешении споров. Именно на основе использования анализа и обобщения 

судебной практики, как отечественной, так и зарубежной, подготовлены 

предложения по внедрению в содержание ст. 1 ГК РФ рассматриваемое 

требование как одну из основ гражданско-правового регулирования. 

Но просто сформулировать принцип добросовестности будет 

недостаточно. Также необходимо было принять во внимание судебную 

практику о последствиях выявления судами фактов недобросовестного 

поведения участников гражданских правоотношений. Принципиально важно, 

что по применяемым последствиям недобросовестное поведение 

приравнивается к противоправному поведению22. 

На это указывают и дополнения, внесенные в ст. 10 ГК «Ограничения 

осуществления гражданских прав». В пункте 1 ст. 10 добавлено дополнение о 

том, что при осуществлении гражданских прав не допускаются «действия в 

обход закона в противоправных целях, а также любое иное заведомо 

нечестное осуществление гражданских прав (злоупотребление законом)». 

                                                           
22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// 

www.consultant.ru/online (дата обращения 15.04.2024). 
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Принимая во внимание судебную практику, установленную в ст. 10 

также сформулированы пункты 2, 3, 4. В пункте 2 содержится новое 

положение, согласно которому «в случае несоблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или 

третейский суд принимает во внимание Учитывая характер и последствия 

совершенного злоупотребления, отказывает лицу в защите его прав 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные 

законом. 

 

2.7 Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав 

 

Обеспечение восстановления нарушенных прав является положением, 

являющихся одним из способов восстановления нарушенных прав. 

Гражданский Кодекс включил в число способов защиты гражданских 

прав восстановление положения, существовавшего до нарушения закона. 

Данная мера защиты является наиболее типичной для данной отрасли права. 

Конкретные формы возмещения зависят от типа нарушения. 

Восстановление нарушенного права на честь, достоинство и деловую 

репутацию осуществляется, в частности, путем возложения судом на 

нарушителя обязанности опровергнуть распространяемые им ложные 

сведения о потерпевшем – гражданине или юридическом лице23. 

Основную гарантию восстановления нарушенных прав можно 

охарактеризовать следующим образом – это восстановление положения, 

существовавшего до нарушения прав, с использованием одного из способов 

защиты гражданских прав. 

                                                           
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 

ФЗ (ред. от 11.03.2024) // СПС: «Консультант Плюс» – URL: https:// 

www.consultant.ru/online (дата обращения 15.04.2024). 
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3 Гражданское законодательство и пределы осуществления 

гражданских прав 

 

Осуществление гражданских прав – это процесс реализации 

возможностей, предоставляемых законом или договором обладателю 

субъективного права24. 

В абсолютных правоотношениях третьи лица должны воздерживаться 

от любых действий, препятствующих правообладателю предпринимать 

активные действия для удовлетворения своих интересов. 

В относительных правоотношениях обязанности состоят из 

позитивных действий в пользу правообладателя. 

Закрепляя принцип свободного осуществления субъективных прав, 

принадлежащих гражданам и юридическим лицам, действующее 

законодательство одновременно предъявляет определенные требования, 

которые необходимо соблюдать при их реализации.  

Прежде всего, реализация гражданских прав не должна нарушать права 

и охраняемые законом интересы других людей. Наличие такого требования 

продиктовано тем очевидным фактом, что права различных субъектов 

общества тесно взаимосвязаны. 

При этом гражданские права должны осуществляться в соответствии с 

их целевым назначением. Под целью права понимается цель, ради которой 

право было предоставлено субъекту. Назначение субъективных прав либо 

непосредственно определяется гражданским правом, либо определяется 

самими участниками гражданских правоотношений в их договоре, либо 

вытекает из существа этого закона. 

Помимо требований, изложенных выше, пределы осуществления 

гражданских прав устанавливаются и другими пунктами. Поэтому 

законность реализации права может зависеть от объема дееспособности 

                                                           
24 Макеева И.В. Принципы и пределы осуществления гражданских прав / И.В. 

Макеева, Л.М. Зейналова // Право и экономика. – 2022. – № 8(414). – С. 15. 
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участников гражданских правоотношений, в частности от характера 

специальной дееспособности юридического лица, от срока, установленного 

законом или договор о реализации права, о наличии или отсутствии 

определенных условий и т.п25. 

Осуществление гражданских прав не допускается также в рамках 

заключенных между конкурирующими хозяйствующими субъектами 

договоров об установлении (поддержании) цен (тарифов), скидок, надбавок, 

разделе территориального или иного рынка, исключении других 

предпринимателей и т. д. Такие соглашения запрещены законом26. 

Действия субъектов гражданских правоотношений, совершаемые в 

рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов, называются 

в литературе злоупотреблением правом. Злоупотребление правами является 

особым гражданским правонарушением. 

Злоупотребление правом, как и любое другое гражданское 

преступление, предполагает применение предусмотренных законом санкций 

к лицам, совершившим его нарушение. В случае, если конкретные правовые 

последствия не указаны в конкретных положениях, в качестве общей 

санкции в соответствии представляет собой отказ от защиты прав личности. 

 

                                                           
25 Поротикова О.А.  Проблема злоупотребления субъективным гражданским 

правом : монография / О.А. Поротикова. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2024. – С. 115. 
26 Шихкеримова М.А. пределы осуществления гражданских прав / 

М.А. Шихкеримова // Экономическая безопасность и права человека в контексте 

гражданского и арбитражного судопроизводства : сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции, Махачкала, 27 ноября 2021 года. – Махачкала: ИП 

Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2021. – С. 188. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гражданское право, как одна из основных и наиболее 

распространенных отраслей российского права, имеет большое значение в 

современном российском законодательстве. По мере развития общества 

принципы права развиваются и совершенствуются с учетом потребностей 

политических и социально-экономических преобразований, дальнейшего 

обеспечения гарантий защиты субъективных прав граждан, их объединений и 

государственных интересов, а также повышения эффективности судебной 

деятельности в обеспечении законности и справедливости. На современном 

этапе развития России строгое соблюдение и законодательное 

совершенствование полноты выражения и действия принципов гражданского 

права является важной гарантией укрепления законности как неотъемлемой 

части функционирования правопорядка, права и демократического строя.  

Проявлением первого принципа равенства участников гражданских 

правоотношений является то, что они подчиняются одному и тому же закону, 

одним и тем же правилам, одним и тем же нормам. Принцип 

неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной, означает 

обеспечение собственнику возможности использовать принадлежащее ему 

имущество в своих интересах. Договорная свобода выражает идею 

диспозитивного характера правового регулирования. 

Принцип невмешательства в частные дела характеризует гражданское 

право, как частноправовое и устанавливает равенство, автономию воли и 

финансовую независимость участников гражданских правоотношений. 

Принцип свободного осуществления гражданских прав характеризует 

свободу перемещения товаров. Обеспечение восстановления нарушенных 

прав как принцип можно охарактеризовать следующим образом: это 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, с 

использованием одного из способов защиты гражданских прав. 

А принцип судебной защиты позволяет субъектам гражданского права 
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эффективно защищать все свои права и законные интересы. Будучи четко 

сформулированными, принципы гражданского права позволяют в практике 

правоохранительных органов разрешать дела по аналогии с законом. При 

невозможности использования юридической аналогии права и обязанности 

сторон определяются исходя из общих принципов и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

разумности и справедливости. 

Поэтому смысл принципов гражданского права состоит в том, что они 

отражают наиболее характерные черты и общую направленность права и его 

важнейших институтов, а следовательно, дают возможность понять сущность 

этой отрасли права, ее социальный характер как в целом, так и в отдельных 

учреждениях. 

Рассмотрев такую объемную тему, как понятие и принципы 

гражданского права, можно сделать вывод, что принципы служат основой 

гражданского права и на их основе происходит развитие и построение 

областей права современной науки. 

Каждый из принципов системы играет самостоятельную роль, 

характеризует область права в целом, отдельный этап или отдельный 

институт, но между ними существует тесное взаимодействие, которое 

характеризуется единством цели и задач гражданского права. 

Эффективность реализации задач гражданского судопроизводства 

напрямую зависит от правильного применения судами норм процессуального 

права, для чего необходимо понимать их смысл, место и значение в правовой 

системе. 
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