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ВВЕДЕНИЕ 

 

В общей шкале гуманитарных ценностей права личности, как и сама 

личность, занимают центральное место и доминируют над всеми 

остальными. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ1993 г.). Права и 

свободы человека и гражданина закреплены в гл. 2 Конституции РФ. 

Каждому человеку должна быть обеспечена возможность пользования 

всеми основными правами и свободами. Государство обязано гарантировать 

реальное осуществление этих прав и свобод всеми доступными ему 

средствами. Чем выше степень реализации правового статуса личности, тем в 

большей мере ограничивается возможность произвола со стороны 

государства и его органов. Гарантированность прав и свобод это 

своеобразный внешний механизм ограничения власти, которая всегда 

стремится к саморасширению и усилению своего присутствия во всех сферах 

человеческой жизни. 

Обеспечение реальной возможности осуществлять гражданские права и 

исполнять обязанности - одно из актуальных направлений реализации 

правовой политики государства. Правовая политика в рассматриваемой 

сфере представляет собой законодательно установленную, основанную на 

Конституции РФ и национальной юридической доктрине, системную, 

последовательную и стабильную деятельность государственных и 

муниципальных органов по формированию эффективного механизма 

осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей. Ее 

цель - обеспечить с помощью последовательно организованных юридических 

средств реальную возможность осуществления и защиты субъективных 

гражданских прав и законных интересов, создание целостной системы 

правового регулирования этих отношений. 
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Рассматриваемая тема является достаточно всесторонне разработанной 

в специальной литературе. Так, ей посвящены работы Вавилина Е.В., 

Грибанова В.П., Копейчикова В.В., Максименко С.Т., Яковлева В.Ф. и 

многих других авторов. Однако актуальность темы предполагает 

необходимость ее дальнейшей разработки. 

Целью настоящей работы является исследование осуществления и 

защиты гражданских прав. 

Названная цель обусловила необходимость решения следующих задач 

работы: 

1) анализ понятия и принципов осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей; 

2) рассмотрение форм и способов осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей; 

3) характеристика пределов осуществления гражданских прав; 

4) изучение понятия и способов защиты гражданских прав. 

Предметом исследования является действующее российское 

гражданское законодательство, предусматривающее порядок осуществления 

и защиты гражданских прав. 

Методологию исследования составили положения юриспруденции и 

гражданского права. Широко использовались сравнительный, системно-

структурный и статистический методы исследования, а также анализ 

эмпирических материалов. В работе использовались отдельные положения 

Конституции и соответствующих законов РФ, научные труды в области 

гражданского права и других отраслей знания. Это предопределило 

комплексный подход к теме исследования. 
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ГЛАВА 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

1.1 Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

 

Реализации гражданских прав в Гражданском кодексе РФ (далее - ГК 

РФ) посвящены ст. 9 "Осуществление гражданских прав" и ст. 10 "Пределы 

осуществления гражданских прав". Статья 9 ГК РФ устанавливает, что 

граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им права. В соответствии со ст. 124 ГК РФ Российская 

Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования выступают в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений - гражданами и 

юридическими лицами. Поэтому возможностью осуществлять права по 

своему усмотрению располагают и эти субъекты гражданских 

правоотношений. 

Если объективное (позитивное) гражданское право представляет собой 

систему норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные 

отношения между юридически равными, имущественно и организационно 

обособленными субъектами, то субъективное гражданское право отражает 

вид и меру возможного поведения определенного управомоченного лица. 

Корреспондирует субъективному гражданскому праву и также с 

объективной необходимостью входит в содержание правового отношения 

субъективная гражданская обязанность. Обязанность выражает вид и меру 

должного поведения обязанного лица. Субъективные права и обязанности 

сторон не только соотносятся, но и взаимообусловливают друг друга. Так, 

если продавцу принадлежит право требовать оплаты товара в полном объеме 

и в надлежащий срок, то на покупателе лежит обязанность совершить 

указанные действия и осуществить их надлежащим образом. 
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Наряду с категорией "субъективное право" в теории и в 

законодательстве выделяют категорию "законный интерес" ("охраняемый 

законом интерес"). Данные правовые термины очень близки по содержанию, 

функциям, целевой направленности. Однако субъективное право и законный 

интерес не тождественны друг другу, поскольку это "различные правовые 

дозволенности... Законный интерес есть простая правовая дозволенность, 

имеющая характер стремления, в которой отсутствует указание действовать 

строго зафиксированным в законе образом и требовать соответствующего 

поведения от других лиц и которая не обеспечена конкретной юридической 

обязанностью. Это может служить главным критерием для разграничения 

законных интересов и субъективных прав
1
". 

Основной характер субъективных гражданских прав заключается в том, 

что они подлежат частному распоряжению сторон
2
.  

Содержание субъективного гражданского права включает в себя:  

а) право лица собственными действиями или бездействием 

реализовывать гражданские права; 

 б) право требовать от других лиц соблюдения своего субъективного 

гражданского права;  

в) возможность субъекта использовать предусмотренные законом 

способы и средства защиты своего права; 

 г) право на самозащиту;  

д) по соглашению сторон возможность хозяйствующего субъекта 

обращаться в третейский суд (негосударственный юрисдикционный орган) 

для разрешения спора;  

е) право лица обращаться в соответствующие государственные органы 

в случае нарушения субъективного гражданского права;  

                                                           
1
Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 2012. №4. С. 63-64 

2
Козлов М.А. Субъективное право и охраняемый законом интерес как предметы судебной защиты // Журнал 

российского права. 2010. №3. С. 33 
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ж) право обращаться в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд, в 

Конституционный Суд РФ (а в некоторых случаях - в международные суды). 

Каково соотношение между содержанием субъективного права и его 

осуществлением? Субъективное право предоставляет управомоченному лицу 

возможность выбора определенного правомерного поведения с целью 

достижения желаемого результата (блага), то есть "возможность 

потенциальную, лишь предоставленную, зафиксированную в законе". 

 С момента реализации этих возможностей - совершения реальных, 

конкретных действий - начинается (возникает) осуществление субъективного 

права. 

Соотношение между возможным поведением, составляющим 

содержание субъективного права, и поведением, составляющим содержание 

осуществления права, представляется, в первую очередь, как соотношение 

между потенциальной возможностью и действительностью. 

Традиционно в науке гражданского права понятие "осуществление 

гражданских прав" определяется как реализация предусмотренных законом 

или договором возможностей использовать свое право по своему 

усмотрению.  

То есть под его осуществлением понимается реализация 

управомоченным лицом тех возможностей, которые составляют содержание 

принадлежащего ему субъективного гражданского права. 

Действующее отечественное гражданское законодательство в целом 

последовательно придерживается такой дефиниции. В соответствии с п. 2 ст. 

1, п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица осуществляют 

принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, то есть своей 

волей и в своем интересе. В них содержится основной принцип 

осуществления гражданами и юридическими лицами своих субъективных 

гражданских прав: возможность свободной реализации содержащихся в 

праве лица правомочий. Данное положение максимально обеспечивает 

выражение воли лица (волеизъявление). 
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Во-первых, граждане и юридические лица могут использовать свое 

право как исключительно в своих интересах, так и в интересах третьих лиц. 

Во-вторых, гражданское законодательство не должно обязывать 

субъекта к реализации своего права. В частности, граждане и юридические 

лица имеют право не только на защиту принадлежащих им субъективных 

гражданских прав, но и обладают возможностью отказаться от защиты 

нарушенных прав или охраняемых законом интересов. По общему правилу 

правовые акты не обязывают субъектов возвращать контрагенту 

недоброкачественные товары, предъявлять претензии или исковые 

требования к должникам, правонарушителям. 

Исключений в гражданском законодательстве немного. К примеру, 

покупатель обязан возвратить продавцу недоброкачественный товар, когда 

он требует от продавца передать ему взамен качественный, соответствующий 

условиям договора товар либо расторжения договора купли-продажи (далее - 

Закон о защите прав потребителей)). Если вести речь о предъявлении 

управомоченным лицом претензий, то в соответствии с ГК РФ (ст. 797), 

транспортными кодексами и уставами они обязательно должны 

предшествовать искам к перевозчикам по обязательствам, возникающим из 

перевозки грузов, пассажиров и багажа или в связи с буксировкой 

буксируемого объекта. 

Отказ хозяйствующего субъекта от защиты нарушенных прав или 

охраняемых законом интересов не должен влечь за собой непосредственного 

ущемления государственных интересов и интересов всего общества. Ранее 

действовавшее законодательство.  

Сейчас подобные положения отсутствуют в правовых актах, что дает 

"благоприятную" среду для злоупотреблений правом, для уменьшения 

государственной и муниципальной собственности. Например, финансовые 

средства унитарного предприятия переводятся его руководителем на счета 

других коммерческих юридических лиц (как правило, "компаний-

однодневок") в соответствии с совершенно легальными сделками (кредитный 
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договор, договор купли-продажи, строительного подряда и т.д.), а в 

дальнейшем орган унитарного предприятия имеет формальную (то есть 

закрепленную в законе) возможность не предъявлять к должнику исковых 

требований при нарушении последним своих обязательств. 

Другой актуальный пример, подтверждающий необходимость 

установления специальных положений, регулирующих осуществление прав 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями. Может 

ли государственное или муниципальное унитарное предприятие освободить 

частное лицо (должника) от лежащих на нем обязанностей. Юридически - да, 

в соответствии с п. 1 ст. 9, абз. 2 п. 2 ст. 295 ГК РФ. Но такого не должно 

быть, поскольку нельзя ставить знак равенства между государственными и 

частными интересами. Здесь нарушаются права не одного, а фактически 

миллионов граждан. Требуется учитывать специфику различных форм и 

видов собственности.  

Представляется, что свободное осуществление права прощения долга 

должно быть предоставлено лишь частным лицам. ГК РФ следовало бы 

дополнить положением о том, что государственные и муниципальные 

предприятия не могут прощать долг без согласия собственника. 

В-третьих, диспозитивные нормы играют в гражданско-правовом 

регулировании отношений решающую роль. Субъекту предоставляется 

возможность осуществлять в целом правоспособность по своему 

усмотрению, приобретать субъективные права или не приобретать, выбирать 

конкретный способ их приобретения, регулировать по своему усмотрению в 

установленных рамках содержание правоотношения, распоряжаться 

наличным субъективным правом, прибегать или не прибегать к мерам 

защиты нарушенного права.  

Таким образом, квинтэссенция "диспозитивности" заключается в 

наличии у субъектов вариантов их правомерного поведения или действий. 
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Так, в гражданском законодательстве регулируются последствия 

продажи потребителю товаров ненадлежащего качества. 

 Кроме возмещения убытков, покупатель вправе по своему выбору 

потребовать:  

а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;  

б) соразмерного уменьшения покупной цены; в) замены на товар 

аналогичной марки (модели, артикула);  

г) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены;  

д) расторжения договора купли-продажи.  

И дополнительно к предложенным Законом о защите прав 

потребителей вариантам есть еще один (один из самых универсальных) 

вариант: возможность отказаться от защиты своих нарушенных прав. 

Одной из важных характеристик свободного осуществления 

гражданами и юридическими лицами своих гражданских прав является 

возможность отказаться от реализации принадлежащих им прав. По общему 

правилу это не влечет прекращения самих субъективных гражданских прав. 

Например, лицо вправе обращаться или не обращаться в суд за защитой 

нарушенного права, однако сам отказ от права на обращение в суд 

недействителен. 

Указанное в п. 2 ст. 9 ГК РФ положение допускает исключения, если 

они предусмотрены непосредственно законом. К числу таковых можно 

отнести: отказ наследника от наследства, причем подобный отказ не может 

быть впоследствии изменен или взят обратно; освобождение кредитором 

должника от лежащих на нем обязанностей (ст. 415 ГК РФ) и другие. 

Действия - это такие факты (обстоятельства), которые зависят и 

происходят по воле людей. Однако внешнее проявление воли лица может 

быть выражено не только действием, но и в определенных случаях его 

бездействием. Если деяния лица небезразличны по отношению к праву, то 
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они являются юридически значимыми. Например, в случаях, 

предусмотренных законом или соглашением сторон, молчание признается 

выражением воли совершить сделку (п. 3 ст. 158 ГК РФ). Отсутствие 

возражений со стороны арендодателя, когда арендатор продолжает 

пользоваться арендованным имуществом после истечения срока договора, 

будет считаться юридически значимым обстоятельством, то есть 

юридическим фактом, позволяющим считать договор аренды 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Как и действия, бездействие может быть не только правомерным, но и 

неправомерным. В соответствии со ст. 462 ГК РФ покупатель обязан 

привлечь продавца к участию в судебном разбирательстве, если третье лицо 

предъявит к покупателю иск об изъятии товара. Поскольку неправомерное 

бездействие покупателя - непривлечение продавца к участию в деле - 

освобождает продавца от ответственности, если он докажет, что, приняв 

участие в разбирательстве, мог бы предотвратить изъятие проданного товара 

у покупателя. 

Другой пример. Покупатель обязан в установленный срок известить 

продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об 

ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара. 

Бездействие покупателя освобождает продавца от ответственности: он вправе 

отказаться полностью или частично от удовлетворения требований 

покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене его на 

требуемый по условиям соглашения, о доукомплектовании товара, о таре и 

(или) упаковке, если докажет, что отсутствие извещения (бездействие 

покупателя) повлекло невозможность удовлетворить его требования или 

влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые 

он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.  

Невыборка покупателем товаров в установленный срок после 

получения уведомления поставщика предоставляет последнему право 
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отказаться от исполнения договора поставки либо потребовать от покупателя 

оплаты товаров. 

Некоторые правомочия лиц могут реализовываться только в 

определенном состоянии (статике) отношений. В частности, правомочие 

владения имуществом предполагает возможность собственника (иного 

титульного владельца) фактически обладать вещью, иметь ее, располагать 

ею. Слова "иметь", "обладать", "властвовать" и словосочетание 

"господствовать над вещью" выражают состояние, определенное 

субстанциональное положение. "Определяющим в ответе на вопрос о том, 

существует ли владение, является фактическая возможность для владельца 

пользоваться вещью"
3
. 

 Следовательно, с одной стороны, правомочие владения отражает одну 

из форм реализации вещного права, а с другой - оно служит необходимой 

предпосылкой, состоянием общественных отношений для реализации 

правомочий пользования и (во многих случаях) распоряжения вещью. 

Так, слова "осуществление" и "деятельность", как правило, означают 

длительность (протяженность во времени), процесс реализации, достижение 

какого-либо изначально планируемого субъектом результата. То есть данные 

слова крайне близки по смыслу друг к другу (хотя не тождественны и даже 

не являются синонимами).  

Однако в сочетании "осуществление определенной деятельности" 

термин "деятельность" выражает тот или иной род занятий (а не движение, 

процесс). Кроме того, социально-экономический и правовой прогресс влияет 

на изменение смыслового содержания термина, в том числе и на появление 

новых абстракций (в частности, в результате изменений в самом объекте 

познания теории права. Учитывая известный консерватизм, стабильность 

значения правовых терминов, они нуждаются в постоянном научном анализе, 

                                                           
3
Люшня А.В. Правовая природа судебного признания права собственности // Вестник ВАС РФ. 2012. №5. С. 
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чтобы достоверно отражать суть правовых явлений, способствовать 

развитию научной базы, законодательства и правоприменительной практики. 

Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение 

обязанностей можно рассматривать в качестве нескольких значений:  

а) как деяния - определенное поведение субъекта (действия или 

бездействие) в конкретном и определенном состоянии общественных 

отношений, жизненных реалий, направленное на достижение желаемого 

юридического (формального) и фактического результата;  

б) как заложенный в праве (обязанности) итог деятельности, то есть 

достижение юридической (правовой) цели. 

В литературе иногда смешиваются значения рассматриваемых 

терминов. Т.И. Илларионова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнев подчеркивают: 

"Чтобы удовлетворить конкретный интерес (потребность), как правило, 

недостаточно только приобрести субъективное право. Необходимо его 

осуществить, т.е. действовать определенным образом". 

Иногда под осуществлением гражданского права понимается 

свободный выбор субъектом конкретного варианта поведения из 

существующей у него в силу права меры (объема) возможностей. Но это не 

выбор поведения (только часть возможностей, заложенных в субъективном 

праве), а уже само поведение субъекта, в результате которого реализуется 

данное право. Выбор своего поведения в рамках, выраженных в 

субъективном праве правомочий, представляет собой волевое решение 

субъекта. Это необходимое условие для осуществления права лица, 

квинтэссенция принципа диспозитивности. 

Все участники гражданских правоотношений, в т.ч. государство, его 

органы, должностные лица, должны исходить из принципа верховенства 

закона при осуществлении прав и исполнении обязанностей. Они обязаны 

действовать в пределах Конституции РФ и принятых в соответствии с ней 

нормативных правовых актов. 
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Осуществление прав и исполнение обязанностей должны соответствовать 

также принципу сочетания личных и общественных интересов, в 

соответствии с которыми осуществление гражданских прав не должно 

противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред 

окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и 

защищаемые законом интересы других лиц. При этом должны соблюдаться 

не только нормы права, но и правила деловой (профессиональной) 

репутации, правила этики деловых взаимоотношений. Несоблюдение этих 

правил, а также моральных принципов общества в случаях, предусмотренных 

законом, образует состав гражданского правонарушения и влечет 

отрицательные последствия для нарушителя. 

Итак, осуществление гражданами и юридическими лицами 

принадлежащих им гражданских прав по своему усмотрению всегда 

предполагает возможность выбора определенного правомерного поведения. 

Когда этого выбора нет, то единственно возможное поведение субъекта 

превращается в необходимость, то есть обязанность лица действовать таким 

образом, а не каким-либо иным. В этом случае право "смыкается" с 

обязанностью лица: совершение того или иного действия становится 

одновременно и правом лица, и его обязанностью. 

 

1.2 Механизм, формы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей 

 

Для того чтобы определить, каким образом происходит осуществление 

субъективного гражданского права и исполнение обязанности, достижение 

цели, заложенной в содержании права и обязанности, а также сущность 

данных правовых явлений, необходимо вывести и охарактеризовать 

механизм его осуществления и исполнения обязанности. Слово "механизм" 

обозначает систему, внутреннее устройство, определяющие порядок какого-

нибудь вида деятельности, процесса. Именно при данном теоретическом, 
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законодательном и правоприменительном подходе юридическая (правовая) 

цель - "как превращение объективной возможности в идеальную (до ее 

практической реализации) действительность". 

Лексическое толкование термина "осуществление" следующее: 

привести в исполнение, воплотить что-либо в действительность. 

Синонимами его являются такие выражения, как выполнение, воплощение 

(или проведение, претворение) в жизнь, исполнение, реализация; приведение 

в исполнение; материализация. Как видим, словарная смысловая 

характеристика данного термина несет в себе значение движения, процесса. 

Исходя из представленной посылки (составляющей), на взгляд Вавилина 

Е.В., формулируется смысл юридического понятия "осуществление 

субъективного гражданского права". Ученые справедливо подчеркивают, 

что, осуществляя субъективное гражданское право, лицо преследует 

достижение социально-экономических и юридических целей - приобретение 

имущества на праве собственности, занятие предпринимательской 

деятельностью, совершение сделок. 

Таким образом, авторы акцентируют внимание на отношениях 

активного, динамического характера осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей, указывая, что "оба эти процесса в своем единстве 

характеризуют динамику права". Отсюда и определения рассматриваемых 

правовых явлений строятся на данных правовых позициях, исключая, 

следовательно, признание существования многообразия способов 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

 Приведем одну из подобных дефиниций, последовательно 

отражающих только одну из форм осуществления гражданских прав. 

Реализация субъективных прав - это совокупность различных действий, 

определенный процесс, в результате которого лица получают реальные, 

различные по своему характеру желаемые результаты (блага, социальные 

ценности, удовлетворение разнообразных интересов), которые стоят за этим 

субъективным правом.  
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Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

находятся между собой в неразрывной связи. Юридическая обязанность есть 

установленная законом мера должного, общественно необходимого 

поведения, а также вид (линия) поведения. Это властная форма социальной 

регуляции, опирающаяся на «силовое» начало, т.е. на возможность 

государственного принуждения. В обязанностях выражаются как личные, так 

и общезначимые интересы. Через обязанность удовлетворяется интерес 

управомоченного в любом правоотношении. В отличие от права, которым 

лицо пользуется по своему усмотрению, исполнять юридическую 

обязанность оно должно независимо от своего субъективного отношения к 

данной норме поведения, личного желания. 

Права и обязанности, являясь самостоятельными категориями, 

«обречены» на тесное «сотрудничество» в деле регулирования общественных 

отношений. «Корреляция субъективных прав и обязанностей аксиоматична 

для философии права, общей теории права и отраслевых юридических наук». 

Права плюс обязанности, свобода плюс ответственность - такова аксиома 

нормальной жизнедеятельности людей. Это разумно, справедливо, 

демократично. 

Когда речь идет об абсолютном субъективном праве (например, праве 

собственности), доминирующее положение занимает деятельность самого 

управомоченного лица по реализации возможностей, заложенных в 

субъективном праве. Не требуется в этом чье-то участие, а установленная 

законом обязанность третьих лиц не нарушать субъективное право выступает 

как юридическая гарантия осуществления абсолютного права. 

 В относительном же гражданском правоотношении субъективное 

право осуществляется при условии совершения обязанным лицом 

определенного предусмотренного в обязательстве действия, например право 

заказчика требовать от подрядчика выполнения обусловленной в договоре 

работы будет реализовано, когда подрядчик выполнит работу, право 

грузоотправителя требовать от перевозчика исполнения обусловленной в 
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договоре услуги по доставке груза будет осуществлено, когда перевозчик 

доставит груз в пункт назначения и выдаст его уполномоченному на 

получение груза лицу. 

Т.о., если формой исполнения обязанностей в абсолютных 

правоотношениях является соблюдение запретов на совершение 

определенных действий, то в относительных обязанное лицо должно 

действовать активно, в форме совершения обусловленных в законодательстве 

или договоре действий. 

Граждане и организации должны соблюдать установленный 

законодательством порядок реализации принадлежащих им прав, 

использовав для этого дозволенные законом способы и средства. Лицо, 

обладающее субъективным гражданским правом, может осуществлять его, 

т.е. реализовать его содержание по своему усмотрению любым, но 

дозволенным законом способом. При этом в науке гражданского права 

принято различать фактические и юридические способы. 

Под фактическими способами осуществления субъективного 

гражданского права понимаются действия (система действий) 

управомоченного лица, не обладающие признаками сделок и иных 

юридических действий. Например, собственник использует свою квартиру 

для личного проживания, предприятие использует для производственных 

целей оборудование, закрепленное за ним по праву хозяйственного ведения. 

Под юридическими способами осуществления субъективного 

гражданского права понимаются действия (система действий), являющимися 

сделками или иными юридическими действиями. Имеются в виду как 

односторонние (завещание, объявление конкурса), так и двусторонние 

сделки (купля-продажа, аренда, перевозка и т.д.). Примером иных действий 

могут служить приемка товаров по количеству и качеству, предъявление 

иска. 

Итак, способы  осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей различны и зависят от их назначения. 
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1.3 Пределы осуществления гражданских прав 

 

Свобода осуществления гражданских прав, предоставленная субъектам 

управомочивающими правовыми нормами и правилом диспозитивности, не 

может быть безграничной. Она ограничивается интересами других лиц - 

физических и юридических, а также интересами общества. Объем 

субъективных гражданских прав поэтому определяется не только границами, 

установленными управомочивающими нормами, но и совокупностью норм 

различных отраслей права, содержащих запреты и предписания, которые 

ограничивают субъективные права. Так, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 

устанавливает, что "осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц", а ст. 1064 ГК РФ закрепляет 

общее правило о том, что "вред, причиненный личности или имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред". 

Кроме этих наиболее широких запретов, обеспечивающих взаимное 

ограничение гражданских прав, законодательство содержит большое 

количество норм, уменьшающих объем конкретных субъективных прав. Так, 

если право собственности дозволяет субъекту владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, то это не означает, что он 

волен распоряжаться этим имуществом каким угодно образом.  

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону, иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Дозволенное поведение по осуществлению правомочий собственника 

ограничивается совокупностью правовых предписаний и запретов, которые 

относятся к реализации субъективного права в каждом конкретном случае. 

Например, собственник строительных материалов может распорядиться ими, 

построив из них дом.  
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Однако для этого ему необходимо в соответствии со ст. 222 ГК РФ: 

иметь земельный участок, отведенный для этих целей в порядке, 

установленном законодательством; получить необходимые разрешения; 

соблюдать в процессе строительства строительные нормы и правила. Эти 

требования, все более детально регламентируя правомочия собственника, в 

значительной степени ограничивают их.  

Целью такой регламентации является предупреждение возможных 

конфликтов интересов субъекта права с интересами других членов общества. 

Этой же цели служат гражданско-правовые нормы, устанавливающие 

субъективные, временны и другие ограничения субъективных прав. 

Несколько ограничений субъективных гражданских прав законодатель 

счел целесообразным поместить в общие положения ГК РФ 

(непосредственно за статьей, закрепляющей принцип диспозитивности) и 

назвал их пределами осуществления гражданских прав. Нормы, 

закрепляющие эти ограничения, объединены в ст. 10 ГК РФ. Пункт 1 этой 

статьи устанавливает, что при осуществлении любых гражданских прав 

запрещены: действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу (так называемая 

"шикана"); злоупотребление правом в иных формах; использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции; злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. 

Запрет шиканы введен в российское гражданское право впервые. 

Действия лица следует считать шиканой в тех случаях, когда они 

совершаются с прямым умыслом и единственной целью причинить вред 

другому лицу. Подобными действиями является, например, изменение 

собственником земельного участка русла ручья для того, чтобы отвести его 

от соседнего участка, расположенного ниже по течению, с единственной 

целью причинить вред собственнику этого участка. 
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Шикану законодатель относит к злоупотреблениям гражданскими 

правами. Определение понятия "злоупотребление гражданскими правами" в 

законе не дано. В судебной практике оно пока также не сформулировано 

(как, например, определение понятия злоупотребления родительскими 

правами). 

При обстоятельствах, когда понятие "злоупотребление гражданскими 

правами" не раскрыто ни в законе, ни в разъяснениях высших судебных 

органов, на практике действия участников гражданских правоотношений 

довольно редко признаются злоупотреблением правом. Такой подход к 

использованию ст. 10 ГК РФ представляется правильным, поскольку 

применение запрещающей правовой нормы, в которой не указаны признаки 

запрещенного деяния, может привести к нарушению принципа законности 

при вынесении судебных решений. 

Однако случаи признания действий злоупотреблением гражданскими 

правами все же встречаются. Так, арбитражный суд признал 

злоупотреблением гражданским правом требование бенефициара к 

организации - гаранту о выплате гарантии в случае, когда бенефициар, 

являясь кредитором по основному обязательству, предъявил требование об 

уплате гарантии после того, как получил оплату за поставленный товар, 

которая обеспечивалась гарантией. Оплата была произведена третьим лицом. 

В другом аналогичном случае арбитражный суд расценил как 

злоупотребление правом требование бенефициара о выплате гарантии в 

условиях, когда основное обязательство (поставка товара по 

внешнеторговому контракту) было исполнено на территории иностранного 

государства удовлетворительным для бенефициара образом. 

Диспозитивность реализации гражданских прав, обеспечивающая 

конкуренцию хозяйствующих субъектов в сочетании с концентрацией 

значительных по своим размерам имущественных прав в руках частных лиц, 

может приводить к обратному результату - ограничению конкуренции. Лицо, 

обладающее гражданским правом или совокупностью гражданских прав, 
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обеспечивающих ему возможность влиять на общие условия обращения 

товаров на рынке, может использовать эти права для того, чтобы диктовать 

несправедливые условия взаимоотношений другим участникам 

хозяйственной деятельности. В этом случае дополнительная прибыль 

получается им не в результате более эффективной работы, а за счет 

ненадлежащего осуществления субъективных имущественных прав. 

Использование гражданских прав для ограничения конкуренции 

причиняет вред как отдельным лицам, так и всему обществу. За это 

установлена административная и уголовная ответственность. В случае 

причинения такими действиями вреда частным лицам правонарушитель 

может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности (договорной 

или деликтной).  

Итак, предоставляя гражданам и юридическим лицам многочисленные 

права и гарантируя их осуществление, гражданское законодательство вместе 

с тем устанавливает и пределы их реализации. В соответствии со ст. 10 ГК 

РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах. Не допускается также 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и 

злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. 
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ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

2.1 Понятие защиты гражданских прав 

 

Субъективные обязанности в гражданских правоотношениях, как 

правило, выполняются их участниками добровольно. Вместе с тем, в 

последние годы в России наблюдается резкий рост нарушений гражданских 

прав, что связано с недобросовестностью участников гражданских 

правоотношений, с развитием рыночных отношений и т.д. В этих условиях 

знание форм, средств и способов защиты гражданских прав, которые 

предоставляет российское законодательство, имеет особую актуальность. 

Понятие «защита гражданских прав» означает совокупность мер, 

направленных на восстановление или признание гражданских прав и защиту 

интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании. Обеспечение 

участников гражданских правоотношений и лиц, которые их правомерно 

используют, надежной правовой защитой является важным условием 

соблюдения режима законности. 

Действующее законодательство содержит достаточную регламентацию 

видов, форм, средств и способов защиты гражданских прав. 

В общем виде право на защиту можно определить как 

предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или 

оспариваемого права. 

Согласно традиционной концепции, право на защиту является 

составной частью самого субъективного права наряду с правом на 

собственные действия, а также правом требовать определенного поведения 

от обязанных лиц. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ суд, арбитражный суд или 

третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права в 

случае несоблюдения им запретов, содержащихся в п. 1 ст. 10 ГК РФ. Таким 
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образом, действующим законом суду предоставлена возможность лишать 

или не лишать лицо защиты в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела. Учитывая, что основания для принятия решения о применении или 

неприменении данной санкции в законе не сформулированы, желательно 

получить разъяснения высших судебных органов о том, какие обстоятельства 

в таких случаях должны приниматься во внимание. Отказав лицу в защите 

права на основании ст. 10 ГК РФ, суд не может применить к нему какую-

либо иную санкцию, так как законом такое право суду не предоставлено. 

 

Пункт 3 ст. 10 ГК РФ устанавливает, что в случаях, когда закон ставит 

защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти 

права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность 

участников гражданских правоотношений предполагаются. 

 В данной норме закреплена презумпция разумности и 

добросовестности лиц, осуществляющих субъективные гражданские права. В 

соответствии с ней неразумность и недобросовестность лица, допущенные 

при осуществлении прав, должен доказывать тот, кто это утверждает. Пока 

им не будут представлены достаточные доказательства этого утверждения, 

суд должен считать субъекта права добросовестным, а его действия 

разумными. Помещение нормы, говорящей о разумности и 

добросовестности, в статью, посвященную пределам осуществления 

гражданских прав, свидетельствует о том, что законодатель относит 

требования разумности и добросовестности к пределам осуществления 

гражданских прав. Эти требования отличаются от пределов, перечисленных в 

п. 1 ст. 10 ГК РФ, тем, что формируют границы не любых гражданских прав, 

а только некоторых специально указанных в законе. 

Под разумностью и добросовестностью следует понимать 

интеллектуальные и нравственные качества личности, проявляемые при 

реализации гражданских прав и имеющие правовое значение в указанных 

законом случаях. 
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Действующий ГК РФ содержит требование разумности и 

добросовестности во многих статьях. Об оценке действий субъектов 

гражданских прав с точки зрения их соответствия требованиям как 

разумности, так и добросовестности говорится в ст.ст. 6, 10, 53, 602 и 662. 

В п. 2 ст. 6 ГК РФ закреплено положение о том, что при невозможности 

использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются 

исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия 

права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или 

учредительных документов юридического лица выступает от его имени, 

должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. 

Статья 602 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому при 

разрешении спора между сторонами договора пожизненного содержания с 

иждивением об объеме содержания суд должен руководствоваться 

принципами добросовестности и разумности. 

В ст. 662 ГК РФ предусмотрена возможность освобождения 

арендодателя - предприятия от обязанности возмещения арендатору 

стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества, если при 

осуществлении таких улучшений были нарушены принципы 

добросовестности и разумности. 

Только о добросовестности в ГК РФ говорится в отношении 

добросовестного приобретателя (ст. 302), владельца (ст. 303), лица, которое, 

действуя добросовестно, изготовило новую движимую вещь для себя путем 

переработки не принадлежащих ему материалов (ст. 220).  

Анализ использования понятия "добросовестность" в этих статьях ГК 

РФ, а также в ст.ст. 157, 220, 303, 1109, где говорится о недобросовестности 

участников гражданских правоотношений, позволяет сделать вывод о том, 

что лицо, реализующее принадлежащее ему субъективное гражданское 
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право, следует считать добросовестным в том случае, когда оно действует без 

умысла причинить вред другому лицу, а также не допускает 

самонадеянности и небрежности по отношению к возможному причинению 

вреда. 

Под разумными следует понимать действия, которые совершил бы 

человек, обладающий нормальным средним уровнем интеллекта, знаний и 

жизненного опыта. Абстрактная личность, обладающая такими качествами, 

может быть названа разумным человеком. Юридически значимым качеством, 

критерием правомерности актов психической (разумное предвидение, 

разумное понимание) или физической (разумные меры, разумное ведение 

дел) деятельности человека, в предусмотренных законом случаях, является 

их соответствие возможному поведению разумного человека в конкретной 

ситуации.Под разумной ценой и разумными расходами следует понимать 

такие цену и расходы, которые готов заплатить или понести разумный 

человек. Разумный срок - это время, необходимое разумному человеку для 

осуществления действия в конкретном случае. 

В другом случае арбитражный суд, вынося решение по спору, 

связанному с аккредитивной формой расчетов, указал, что фальсификация 

товарно-транспортных документов, представленных в банк получателем 

средств, могла быть установлена лишь при использовании технических 

средств и при обычном осмотре сотрудниками банка ее невозможно было 

выявить. Из чего суд сделал вывод о том, что банк действовал осмотрительно 

и с разумной тщательностью. 

Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные 

законом материально-правовые меры принудительного характера, 

посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Гражданское 

законодательство предоставляет потерпевшим достаточно широкий спектр 

способов защиты. Органы, осуществляющие защиту гражданских прав, и 

способы такой защиты определены в ст.ст. 11-16 ГК РФ. 
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Как правило, обладатель нарушенного гражданского права может 

воспользоваться не любым, а вполне конкретным способом защиты своего 

права. Зачастую способ защиты нарушенного права либо прямо определен 

специальной нормой закона, либо вытекает из характера совершенного 

правонарушения. Чаще, однако, обладателю гражданского права 

предоставляется возможность определенного выбора среди потенциальных 

способов защиты. 

Предусмотренные законом способы защиты гражданских прав 

неоднородны по своей юридической природе, что также оказывает 

существенное влияние на возможности их реализации. Наиболее 

распространенным в литературе Вавилин Е.В. Понятие и механизм 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. С. 23. является 

их подразделение на меры защиты и меры ответственности, которые 

различаются между собой по основаниям применения, социальному 

назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым 

другим моментам. Практическую значимость при этом имеет то 

обстоятельство, что, по общему правилу, меры ответственности в отличие от 

мер защиты применяются лишь к виновным нарушителям гражданских прав 

и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения 

правонарушителя определенных прав и (или) возложения на него 

дополнительных обязанностей. Среди гражданско-правовых способов 

защиты прав, предусмотренных действующим законодательством, мерами 

ответственности могут быть признаны лишь возмещение убытков, взыскание 

незаконно полученного дохода, выплата компенсации, а также компенсация 

морального вреда; все остальные являются мерами защиты При нарушении 

договорных обязательств в рассматриваемой сфере мерой ответственности 

является также взыскание неустойки. 

Итак, действия правоохранительных и иных компетентных, 

управомоченных государственных или общественных органов, организаций, 
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направленные на предотвращение нарушений или восстановление 

нарушенных гражданских прав называются защитой этих прав. 

 

2.2 Способы защиты гражданских прав 

 

Зачастую неопределенность права приводит к невозможности его 

использования или, по крайней мере, затрудняет такое использование. Так, в 

одном из примеров из практики произведение было опубликовано автором 

анонимно (под вымышленным именем), из-за чего возникла необходимость 

подтверждения в судебном порядке авторства на это произведение, без чего 

невозможно было ни передать права на использование произведения по 

договору, ни защитить нарушенные права на произведение.  

Признание права как средство его защиты по самой своей сути может 

быть реализовано лишь в юрисдикционном порядке, но не путем совершения 

истцом каких-либо самостоятельных односторонних действий. Требование 

истца о признании права обращено не к ответчику, а к суду, который должен 

официально подтвердить наличие или отсутствие у истца данного права. В 

большинстве случаев требование о признании права является необходимой 

предпосылкой применения иных предусмотренных законом способов 

защиты. Например, чтобы взыскать убытки, связанные с незаконным 

использованием его собственности, истец должен доказать, что он обладает 

правом на эту собственность. Однако иногда требования о признании права 

имеют самостоятельное значение и не поглощаются другими способами 

защиты. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Данный способ защиты применяется в тех случаях, когда нарушенное 

гражданское право в результате правонарушения не прекращает своего 

существования и может быть реально восстановлено путем устранения 

последствий правонарушения. Так, автор, обнаруживший, что в ходе 

подготовки его произведения к опубликованию или в процессе его 
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использования в него внесены не согласованные с ним изменения, может 

потребовать восстановления произведения в его первоначальном виде.  

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Как и признание права, данный способ защиты может 

применяться в сочетании с другими способами защиты, например 

взысканием убытков, или иметь самостоятельное значение.  

Так, в случае бездоговорного использования имущества его 

собственник может потребовать как запрещения его дальнейшего 

использования, так и возмещения убытков, которые он понес в связи с таким 

использованием. Однако интерес собственника может выражаться и в том, 

чтобы лишь прекратить (пресечь) нарушение его права на будущее время или 

устранить угрозу его нарушения. 

Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки. Сделкой называется действие, 

направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского 

правоотношения. Сделка, которая порождает юридические последствия для 

лиц, ее совершивших, называется действительной. Признаки или условия 

действительной сделки таковы: Сделка должна соответствовать 

законодательству, основам правопорядка и нравственности. Сделка должна 

быть совершена дееспособными лицами. Недееспособные не обладают 

самостоятельной волей, их действия не могут быть признаны юридически 

значимыми. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать 

действительной воле лица, совершившего сделку.  

Ничтожными являются сделки, которые недействительны с момента их 

совершения. Поэтому они называются еще абсолютно недействительными, 

или недействительными сами по себе. К этой категории сделок относятся: 

сделки, не соответствующие законодательству; сделки, совершенные с 

целью, противной основам правопорядка и нравственности; мнимые и 

притворные сделки; сделки, совершенные гражданами, признанными 
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недееспособными вследствие психического расстройства, а также сделки, 

совершенные детьми, не достигшими 14 лет. Правда, здесь есть одно 

исключение: если сделка совершена к выгоде недееспособного, то по 

требованию его законных представителей она может быть признана 

действительной; сделки юридического лица, выходящие за пределы его 

правоспособности. Например, юридическое лицо не имеет права (лицензии) 

на совершение операций с валютой (покупка, продажа), а совершает 

подобные сделки. Они являются недействительными. 

Другая группа недействительных сделок: оспоримые или относительно 

недействительные или недействительные по решению суда. Эти сделки в 

момент их совершения имеют юридическую силу, но затем могут быть 

оспорены в суде, и последний признает их недействительными. К ним 

относятся: сделки, совершенные несовершеннолетним от 14 до 18 лет без 

согласия его законных представителей; сделки, совершенные гражданами с 

ограниченной дееспособностью вследствие злоупотребления ими алкоголем 

или наркотиками; сделки, совершенные гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). 

Оспоримыми являются также сделки с пороками воли. Это группа 

сделок, в которых нарушено третье условие действительности сделки. К ним 

относятся: сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение (ст. 178 ГК РФ); сделки, совершенные под влиянием 

обмана; сделки, совершенные под влиянием угрозы. Конечно, не всякая 

угроза влечет недействительность сделки. Если кредитор угрожает должнику 

законными санкциями, то такая угроза не может быть основанием для 

признания сделки недействительной. Угроза является основательной, если 

она противоправна, реальна и непосредственна; сделки, совершенные под 

влиянием насилия, то есть причинения физических или моральных страданий 

самому лицу или его близким; сделки, совершенные над влиянием стечения 

тяжелых обстоятельств. Они называются кабальными, и это понятие во 

многом разъясняет их смысл: человек попал в безвыходное положение и 



 
 

29 
 

другая сторона, пользуясь этим, навязывает явно невыгодные условия 

сделки. 

Прекращение (изменение) правоотношения как способ защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов может применяться в 

связи как с виновными, так и с невиновными действиями нарушителя. Как 

правило, реализация рассматриваемого способа защиты прекращает 

(изменяет) права и обязанности участников правоотношений на будущее 

время. Иногда, однако, возникшее правоотношение может быть признано 

недействительным с самого начала. В этом смысле решение суда о 

признании договора недействительным приобретает обратную силу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Всякое субъективное право, в т.ч. гражданское, имеет социальную 

ценность лишь постольку, поскольку его можно осуществить, т.е. 

воспользоваться возможностями, которые это право предоставляет его 

обладателю. Реализуя свое субъективное право, гражданин или юридическое 

лицо стремятся достичь определенной социально-экономической или 

правовой цели - приобрести, например, право собственности на 

определенное имущество, приобрести субъективное право заниматься 

предпринимательской или иной деятельностью, вступить в правоотношения 

по поставке товаров, получить услуги по перевозке груза, т.е. удовлетворить 

свои материальные и духовные потребности. Поэтому наряду с 

провозглашением прав Конституция РФ, иные законы и другие нормативные 

акты предусматривают меры, правовые средства по созданию 

экономических, политических, организационных, правовых условий для 

беспрепятственной реализации этих прав, их охране. 

Осуществление субъективного гражданского права складывается из 

двух форм выражения, базовых составляющих, не только процесса 

(динамики): действия или совокупности действий, направленных на 

достижение заложенного в праве желаемого, необходимого для субъекта 

результата (реализации гражданского права лица в его узком значении), но и 

состояния (статики) отношений. Например, право собственности 

хозяйствующего субъекта, право авторства на произведения науки, 

литературы или искусства. 

Исполнение субъективной гражданской обязанности - это воздержание 

от запрещенных действий либо осуществление обязанным субъектом 

действий, которые составляют ее содержание. Формами исполнения 

обязанности являются: а) состояние - воздержание от недозволенных 

действий со стороны обязанного лица (форма исполнения обязанностей 

пассивного типа); б) процесс (движение, динамика) - совершение обязанным 
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лицом требуемого в силу обязанности действия (форма совершения 

обязанностей активного типа). 

Механизм осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения обязанностей представляет собой последовательную, 

комплексную организацию правовых средств и обеспечение условий, 

направленных на достижение конечной цели, заложенной в содержании 

права и обязанности.  

Таким образом, в ст.ст. 9 и 10 ГК РФ содержатся, во-первых, правовые 

нормы, закрепляющие гарантии свободы реализации субъективных 

гражданских прав, а во-вторых, - нормы, ограничивающие возможность 

ненадлежащего использования этой свободы. Ведь государство ответственно 

перед гражданином за создание условий для свободного и достойного 

развития личности. Вместе с тем, гражданин ответствен перед государством 

за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 

Конституцией РФ и иными законодательными актами. 

По мере осуществления в повседневной жизни конституционных 

положений об укреплении правовой основы государственной и 

общественной жизни, более настоятельной остановится задача искоренения 

всего того, что мешает нормальному функционированию и развитию 

общества, формирования у граждан поведения, соответствующего 

требованиям правовых норм, обеспечения точного и неуклонного 

выполнения законов всеми и повсеместно. В этой связи актуализируются 

проблемы защиты гражданских прав. 

Понятие «защита гражданских прав» означает совокупность мер, 

направленных на восстановление или признание гражданских прав и защиту 

интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании. Действующее 

законодательство содержит достаточную регламентацию видов, форм, 

средств и способов защиты гражданских прав. 
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