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Аннотация: Гражданское право предусматривает определенные формы охраны 

экономических отношений собственности. Одни из гражданских прав охраняют эти 

отношения путем их признания, другие обеспечивают необходимые условия для 

реализации вещных прав, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для 

нарушителей гражданских прав, то есть непосредственно защищают их от 

противоправных посягательств. 
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Конституция Российской Федерации (ст. 2) устанавливает, что «Человек, 

его права и свободы являются   высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» 



[2]. 

Под защитой гражданских прав  понимаются меры, имеющие своей 

целью восстановление и признание этих прав, а так же защита гражданских 

интересов при противоправном посягательстве на них. Право  на защиту 

является неотъемлемой частью самого субъективного права, наряду с правом 

на собственные действия, а также правом требовать определенного 

поведения от обязанных лиц. 

Французская Декларация  прав человека и гражданина 1789 года, 

впервые закрепила положение о пределах субъективного права. Так, в статье 

4 установлено, что «свобода состоит в возможности делать все, что не 

наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав 

каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают 

другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут 

быть определены только законом» [1]. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ, - не влечет прекращения этих прав 

отказ граждан и юридических лиц от их осуществления, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Таким образом, лицо не только свободно 

в использовании своих прав, но и имеет  возможность воздержаться от их 

реализации. 

Отказ от осуществления прав влечет за собой их прекращение, в 

случаях, когда на лицо возлагается обязанность осуществлять 

принадлежащее ему право. Например,  земельный участок может 

быть изъят у собственника только в случаях, когда участок предназначен для 

ведения сельского хозяйства, либо жилищного или иного строительства и не 

используется по целевому назначению в течение трех лет, если более 

длительный срок не установлен законом (ст. 284 ГК РФ). 

        Свобода осуществления гражданских прав, предоставленная субъектам, не 

может быть безгранична, и должна быть направлена на соблюдение интересов 

не только других лиц, а также интересов общества и государства.  

 В это связи, объем субъективных гражданских прав определяется не 



только границами, в пределах разрешительных норм, но и нормами различных 

отраслей права, содержащих предписания, ограничивающие субъективные 

права. 

 Так, часть 3 статьи 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 определяет, что вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В части первой Гражданского кодекса РФ закреплен принцип 

диспозитивности, как один из основных принципов осуществления 

гражданских прав, который означает, что лица, обладающие гражданскими 

правами, свободны в выборе форм и целей их реализации. Никто не вправе 

препятствовать субъекту осуществлять принадлежащие ему гражданские 

права и принуждать его к их реализации [3]. 

 Полагаем, что право на защиту включает в себя, не только возможность 

совершения управомоченным лицом собственных положительных действий, 

но и  возможность потребовать определенного поведения от обязанного лица.  

Действующее гражданское законодательство содержит на этот счет 

лишь два указания. Согласно ст. 1066 ГК РФ  - не подлежит возмещению 

вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не 

были превышены ее пределы [4]. 

В тоже время в ст. 1067 ГК РФ устанавливается обязанность лица 

возместить вред, причиненный третьим лицам в состоянии крайней 

необходимости.   

Право требования определенного поведения от обязанного лица 

проявляется, прежде всего, в мерах принуждения, применяемых к виновному 

лицу уполномоченными органами государства, в случае обращения к ним 

потерпевшим за защитой его нарушенных прав. При этом необходимо 

отметить, что предметом защиты являются не только субъективные 

гражданские права, но и охраняемые законом интересы (ст. 3 ГПК РФ) [5]. 



В большинстве случаев граждане и юридические лица распоряжаются 

принадлежащими им правами путем их осуществления, под которым 

понимается реализация тех возможностей, предоставленных законом или 

договором. Таким образом, осуществить субъективное гражданское право 

означает возможность реально воспользоваться юридической свободой, 

гарантированной государством. 

Считаем, что субъективные гражданские права, прежде всего, могут 

осуществляться посредством юридически значимых активных действий 

управомоченных лиц. Например, собственник, по своему усмотрению и в 

своем интересе вправе сам распорядиться своим имуществом (подарить, 

продать, завещать и т.д.). В этой связи, осуществление субъективных прав 

представляет собой реализацию возможностей совершения собственных 

действий управомоченным лицом, с правом требовать соблюдения 

определенных обязанностей другими лицами. Такая реализация воз-

можностей в каждом конкретном случае представляет собой один или 

несколько способов осуществления таких прав.  

Выбор конкретного способа зависит не только от усмотрения субъекта, 

но и от конкретного содержания субъективного права, что однозначно 

определяется целями, для достижения которых оно и предоставляется 

управомоченному лицу [6, с. 36].  

Вместе  тем, закон, закрепляя принцип свободной реализации 

принадлежащих гражданам и юридическим лицам субъективных прав, 

одновременно предъявляет определенные требования, необходимость 

соблюдения которых при их осуществлении обеспечиваются силой 

государственного принуждения.  

 Таким образом, в нормах права содержатся определенные требования, 

которые рассматриваются в качестве общих границ (пределов) осуществления 

любых субъективных прав.  

Границы, устанавливающие рамки конкретных субъективных прав, могут 

иметь как объективный, так и субъективный характер. При этом объективные 



пределы очерчиваются действующим законодательством, а субъективные 

определяются самим субъектом права, при их осуществлении по своему 

усмотрению. 

Примером такого ограничeния служит запрет для собственника жилого 

помещения размещать в нем предприятия и организации до перевода 

помещения в нежилое (п. 3 ст. 288 ГК РФ).  

В ряде случаев ограничeния прав имеют специальный характер, 

обусловленный особым правовым режимом имущества, находящегося в 

собственности. Так, согласно ст.129 ГК РФ, отдельные объекты гражданских 

прав (земля, недра, оружие, лекарственные средства, содержащие 

наркотические вещества и т.п.) могут быть полностью или частично изъяты 

из гражданского оборота. 

Полагаем, что осуществление субъективного права всегда подразумевает 

реализацию возможностей. Однако, не допускается осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия с противоправной целью, в обход закона, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом) [7, с. 57]. 

Как показывает практика, ограничение осуществления гражданских 

прав следует отличать от ограничeния круга действий, которые может 

совершать собственник (п. 2 ст. 209 ГК РФ). В частности, ряд запретов на 

действия собственника вытекают из противопожарных, санитарных, 

ветеринарных, и других правил. Так, продавец, торгующий 

продовольственными товарами, обязан пройти медицинскую комиссию, eго 

рабочее место должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и т.д.  

Таким образом, устанавливая границы (пределы) осуществления таких 

прав, законодатель определяет для граждан и юридических лиц правила 

должного поведения, нарушение или невыполнение которых может повлечь 

за собой привлечение виновных лиц к одному из видов юридической 



ответственности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, установление конкретных 

правовых границ осуществления субъективных гражданских прав, 

определение их пределов и возложение на управомоченное лицо 

обязанности по их соблюдению, являются одной из форм обеспечения 

законных интересов участников гражданских правоотношений. 
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