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Понятие гражданского права
Гражданское право следует рассматривать с трех позиций: 1) как отрасль права; 2) как
науку; 3) как учебную дисциплину. Гражданское право, как отрасль права представляет
собой самостоятельную отрасль права, регулирующую имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения. Гражданское право, как наука
представляет собой систему знаний о гражданском праве. Гражданское право, как
учебная дисциплина представляет собой систему знаний о гражданском праве, в
соответствии с соответствующим образовательным стандартом

[1]

.

Согласно общей теории права, критериями разделения права на отдельные отрасли
выступают предмет и метод правового регулирования. Если предмет отвечает на
вопрос, какие отношения регулирует право, то метод – на вопрос, как осуществляется
это регулирование

[2]

. В юридической теории и практике термины «отрасль права» и
«отрасль законодательства» используются как нетождественные. В философском плане
система права и система законодательства соотносятся между собой как содержание
и форма. Система законодательства есть выражение системы права, ее
объективированная форма

[3]

.

Главным фактором, обусловливающим отличие одной отрасли от другой, является
предмет правового регулирования, то есть качественный однородный вид
общественных отношений, которые регулируются соответствующей отраслью права,
их своеобразие[4]. Общественные отношения – это отношения между людьми по
поводу предметов материального мира, связанные с их использованием

[5]

. Таким
отношениям присущи следующие черты: 1) это жизненно важные для человека и его
объединений отношения; 2) это волевые, целенаправленные (разумные) отношения; 3)
это устойчивые, повторяющиеся и типичные отношения; 4) это отношения
поведенческие, за которыми можно осуществлять внешний контроль (например,
юрисдикционными органами)

[6]

. Каждая отрасль права имеет свою сферу правового
регулирования, соответственно, и собственный предмет правового регулирования

[7]

.

В российской правовой науке принято деление права на частное и публичное.
Гражданское право как отрасль права традиционно относится к частному праву.
Вместе с тем следует отметить, что проблема разграничения права на частное и
публичное отмечалась классиками российской правовой мысли. Как писал Г.Ф.
Шершеневич, «Характерным для современного юридического порядка является
распадение норм права на две группы – на право публичное и на право гражданское,
или, иначе, частное. Несмотря, однако, на повседневность указанного деления, с
научной стороны до сих пор остается не вполне выясненным, где находится межевая
черта между гражданским и публичным правом, каковы отличительные признаки той
сферы права, которая носит название частного права и составляет предмет особой
науки.»

[8]

.

Соответствующая проблема актуальна до настоящего времени. В публичные сферы, в
которых традиционно отсутствует равенство сторон, все чаще проникают элементы



частного права, связанные с использованием договорных и согласительных процедур,
тогда как элементы публичного права все шире присутствуют и находят применение в
сфере действия частного права. Сохраняется необходимость поиска оптимального
сочетания методов правового воздействия

[9]

. Доктринальная оппозиция частного и
публичного права не выдерживает испытание современными реалиями

[10]

. Например, в
первой и второй частях Гражданского кодекса Российской Федерации в составе норм,
регулирующих отдельные виды договоров, оказалось около 1600 императивных и
только около 200 диспозитивных

[11]

, при этом диспозитивность имеет место в сфере
уголовно-правового регулирования

[12]

.
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