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Аннотация: Актуальность работы заключается в том, что сложившаяся система правового регулирования граж-

данско-правовых отношений нуждается в дальнейшем совершенствовании. В статье рассмотрены понятие и прин-
ципы гражданского права, основные направления развития отечественного гражданского законодательства. Рассмо-
трена терминология в отношении принципов права в различных нормативных документах.  Дается характеристика 
признаков принципов гражданского права. Рассмотрено понятие защиты гражданских прав, а также восстановление 
гражданских прав, рассмотрена взаимосвязь восстановления и защиты гражданских прав. Принцип восстановления 
права рассмотрен в широком и узком смысле. Рассмотрены способы защиты гражданских прав. Также акцентирует-
ся внимание на том, что необходимо повышать уровень правоприменительной деятельности судов всех инстанций, 
поскольку от нее в первую очередь зависит авторитет и эффективность норм действующего права. 

Гражданское право представляет собой отрасль 
частного права, совокупность норм которой регулиру-
ет инициативную деятельность участников обществен-
ных (гражданско-правовых) отношений, направленную 
на удовлетворение их собственных (частных) интересов.

Анализ гражданского законодательства Российской 
Федерации и накопленный опыт его практического при-
менения позволяют сделать вывод, что в настоящее вре-
мя система этого законодательства, основанная на Граж-
данском кодексе РФ и названных в нем федеральных 
законах, отражает особенности и задачи гражданско-
го права. Эта система уже доказала свою способность 
успешно регулировать складывающиеся в Российской 
Федерации рыночные отношения. Она в целом может 
быть сохранена и на достаточно длительную перспекти-
ву. Вместе с тем сложившаяся система правового регу-
лирования гражданско-правовых отношений нуждается 
в дальнейшем совершенствовании.

В статье 1 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
перечисляются основные начала гражданского законода-
тельства, которые в доктрине принято называть основопо-
лагающими принципами права. Заметим, что в отношении 
принципов права в разных документах используется раз-
личная терминология. В Конституции РФ, ГК РФ и Трудо-
вом кодексе РФ употребляется термин «общепризнанные 
принципы международного права», в ст. 92 Устава Орга-
низации Объединённых Наций (далее – ООН) – термин 
«общие принципы права, признанные цивилизованными 
нациями». В актах Европейского суда по правам человека 
употребляется термин «основополагающие принципы», 
закреплен он также в Декларации об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда Международной Ор-
ганизации Труда 1998 г., в Хартии Европейского союза 
об основных правах № 2007/С 303/01 (принята в г. Страс-
бурге 12 декабря 2007 г.). Можно согласиться с В.В. Ку-
лаковым в том, что термин «общепризнанные принципы» 
является предпочтительным, поскольку основан на тер-
минологии, закрепленной в Уставе ООН [1]. 

К основным началам (принципам) гражданского пра-
ва в соответствии с п.1 ст. 1 ГК РФ относиться: призна-
ние равенства участников отношений, неприкосновен-
ность собственности, свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимость беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечение восстановления нару-
шенных прав, их судебная защита.

К признакам принципов гражданского права 
Г.А. Свердлык относит стабильный характер норм-
принципов; принципы должны быть характерны граж-
данско-правовой действительности; они должны быть 
основой практической деятельности правотворческих ор-
ганов, субъектов гражданского права и соответствующих 
юрисдикционных органов; и наконец, принципы олице-

творяют объективные закономерности развития имуще-
ственных и личных неимущественных прав  [2, с. 15]. 

Обеспечение восстановления нарушенных граждан-
ских прав достигается благодаря механизму граждан-
ско-правового регулирования охранительных отноше-
ний, который состоит из следующих элементов, – это 
охранительные нормы, охранительные правоотношения, 
охранительные меры, охранительные соглашения и ох-
ранительное законодательство. 

В ст. 1 ГК РФ  перечислены основные начала (прин-
ципы) гражданского законодательства [3]. В их числе 
указан принцип обеспечения восстановления нарушен-
ных гражданских прав, а также принцип судебной защи-
ты прав. Данные принципы тесно связаны между собой. 
Иногда в юридической литературе они рассматриваются 
как единый принцип, что имеет под собой определенные 
основания. В широком смысле слова восстановление пра-
ва совпадает в таком случае с защитой права независимо 
от того, осуществляется ли это в форме восстановления 
положения, пресечения нарушения, признания права 
и т. п. (ст. 12 ГК РФ). Содержание категории «восстанов-
ление права» (положения), использованной в ст. 1 и ст. 12 
ГК РФ, не совпадает. В первом случае она используется 
в широком, а во втором – в узком смысле слова.

С точки зрения Е.А. Суханова, принцип всемерной 
охраны и судебной защиты гражданского права в целом 
характеризует правоохранительную функцию (задачу) 
гражданско-правового регулирования. В соответствии 
с ним участникам гражданских правоотношений предо-
ставляются широкие возможности защиты своих прав и 
интересов: они могут прибегнуть как к их судебной за-
щите, так и к самозащите, а также к применению некото-
рых других мер, оказывающих неблагоприятное имуще-
ственное воздействие [4, с. 54].

А.Я. Рыженков обосновывает существование необхо-
димости судебной защиты как самостоятельного прин-
ципа гражданского законодательства [5, с. 56].

Восстановление гражданских прав – это результат 
применения охранительных норм гражданского права. 
В этих нормах содержатся меры гражданско-правовой 
охраны, которые реализуются в охранительных граж-
данских правоотношениях.

Можно согласиться с В.В. Тутыниной в том, что вос-
становление нарушенного права следует рассматривать 
в трех аспектах: как принцип защиты гражданских прав, 
означающий кроме прочего необходимость, обязатель-
ность восстановления нарушенного права; как одну из 
целей защиты гражданских прав, наряду с пресечением, 
предотвращением, устранением нарушений права; а так-
же в качестве одного из способов защиты гражданских 
прав [6].

Защита гражданских прав – это предусмотренная за-
коном система мер, направленных на обеспечение непри-
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косновенности права, восстановление нарушенного права 
и пресечение действий, нарушающих право [7, с. 17].

Восстановление и защита права неразрывно связаны 
между собой. Защита права может быть осуществлена 
также путем пресечения действия или признания права. 
Но в широком смысле слова и в этом случае имеет место 
восстановление права в том виде и состоянии, как оно 
было до нарушения. 

Как отмечает Д.Н. Кархалев, в ст. 12 ГК РФ перечис-
лены способы защиты в «восстановительном смысле» 
этого слова, т. е. как действия, с помощью которых право 
приводится в «состояние», существовавшее до наруше-
ния. Однако данные способы – это и меры принудитель-
ного воздействия (санкции). Охранительная связь явля-
ется той формой, в которой существуют и реализуются 
способы защиты гражданских прав в двух обозначенных 
аспектах.

Поэтому мера принуждения и способ защиты права – 
категории, равнозначные по содержанию и назначению, 
но не всегда совпадающие по объему (только в этом 
смысле их можно рассматривать как самостоятельные). 
В ст. 12 ГК РФ перечислены способы, которые включают 
в себя несколько мер принуждения. Например, восста-
новление положения, существовавшего до нарушения, и 
пресечение действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения, могут быть в виде реститу-
ции, виндикации, кондикции (меры принуждения).

Самозащита гражданских прав и оперативное воз-
действие также являются способами защиты граждан-
ских прав [2].

Следует отметить, что отсутствие легального опреде-
ления способа защиты гражданских прав наталкивает на 
необходимость констатации сущности такой правовой 
категории, что, в свою очередь, опять же приведет к по-
вышению эффективности защиты нарушенных прав за-
интересованным лицом.

В научной литературе содержатся различные опреде-
ления данного понятия. А.П. Сергеев считает, что «под 
способами защиты субъективных гражданских прав по-
нимаются закрепленные законом материально-правовые 
меры принудительного характера, посредством которых 
производится восстановление нарушенных прав и воз-
действие на правонарушителя». Автор, таким образом, 
ставит знак равенства между способом и мерой защиты. 
Однако представляется, что данный подход не в полном 

объеме раскрывает рассматриваемую дефиницию. Спо-
соб защиты, по сути, отождествляется здесь с граждан-
ско-правовой санкцией. Однако для защиты нарушенно-
го права не всегда обязателен принудительный характер 
соответствующих мер. Как раз такой способ защиты, как 
признание права, и невозможно определить в качестве 
меры защиты [1].

Следует отметить, что необходимо повышать уро-
вень правоприменительной деятельности судов всех 
инстанций, поскольку от нее в первую очередь зависит 
авторитет и эффективность норм действующего права.

Подводя итог, можно согласиться с Д.Н. Кархалевым 
в том, что роль принципа восстановления права состоит 
в том, что при отсутствии охранительной нормы, с по-
мощью которой возможно защитить право потерпевшего 
лица, суд, руководствуясь аналогией права (данным ос-
новным началом), выносит решение о восстановлении 
в полном объеме нарушенного права (того положения, 
которое существовало до нарушения) [2].
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