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ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночной экономики важнейшую роль приобретают во-
просы охраны субъективных гражданских прав. Охрана обеспечива-
ется с помощью механизма гражданско- правового регулирования ох-
ранительных отношений. Он состоит из нескольких элементов — это 
охранительные правоотношения, охранительные нормы, охранитель-
ные меры, охранительные соглашения и другие. В настоящей работе 
предпринята попытка исследования указанных категорий, а также 
особенности их реализации в отдельных институтах гражданского 
права России и зарубежных стран.

Основной элемент механизма — охранительное правоотношение. 
Оно исследовалось в науке гражданского права в аспекте действия 
охранительных мер, через призму гражданско- правовой ответствен-
ности, защиты гражданских прав, санкций, охраны и принуждения 
в гражданском праве. Вместе с тем до настоящего времени наше граж-
данское право не знает специального исследования, посвященного 
охранительному гражданскому правоотношению, которое возника-
ет при нарушении субъективных гражданских прав. В теории граж-
данского права общепризнано, что субъективные гражданские права 
и обязанности не могут существовать вне правоотношений.

При нарушении субъективных прав у субъектов гражданского пра-
ва возникает самостоятельное право и обязанность — право на защи-
ту и охранительная обязанность. Они существуют в рамках особого 
рода гражданского правоотношения, именуемого в некоторых рабо-
тах по гражданскому праву, посвященных защите гражданских прав 
или ответственности, как охранительное правоотношение. В рамках 
данного правоотношения реализуются меры гражданско- правового 
принуждения.

Механизм регулирования охранительных отношений описан в ра-
ботах по гражданскому праву, но на уровне монографического иссле-
дования не разрабатывался.
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Актуальность темы настоящей монографии состоит в следующем.
Во-первых, в действующем гражданском законодательстве не за-

креплены нормы о большинстве видов гражданских правоотношений, 
возникающих при нарушении гражданских прав, в рамках которых 
осуществляется восстановление правового положения (или нарушен-
ного права) потерпевшего лица. Таким образом, задачей научных ис-
следований в данной области является анализ признаков, проблем 
состава, возникновения и развития охранительных отношений и вы-
работка предложений по совершенствованию российского граждан-
ского законодательства.

Во-вторых, многочисленные вопросы, связанные с реализацией 
охранительных правоотношений, возникают в судебной практике. 
Эти обстоятельства обусловливают необходимость осмысления совре-
менных проблем правоприменительной практики, складывающихся 
в случае возникновения охранительных отношений.

В-третьих, как уже отмечалось, в науке российского гражданского 
права нет масштабных научных исследований механизма правового 
регулирования охранительных гражданских отношений. В ряде ра-
бот авторы упоминают о наличии в гражданском праве охранитель-
ных норм, соглашений, правоотношений, их элементах и некоторых 
особенностях. В связи с этим требуется критическая оценка и ана-
лиз мнений, высказанных в литературе об охранительных отноше-
ниях, и разработка на его основе учения о механизме их правового 
регулирования.

Для этого требуется выявить особенности охранительных отно-
шений, рассмотреть состав и динамику правоотношения по защите 
гражданских прав, а также отдельные виды правоотношений. Нако-
нец, необходимо рассмотреть законоположения об охранительных 
гражданских правоотношениях и защите прав в законодательстве 
зарубежных стран.

Цель монографии состоит в исследовании теоретических и прак-
тических проблем механизма правового регулирования охранитель-
ных гражданских отношений и выработке на этой основе концепции 
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гражданско- правового регулирования охранительных отношений, 
предложений по совершенствованию действующего гражданского 
законодательства, а также практики его применения.

Для достижения этой цели автор поставил перед собой следующие 
задачи: 1) рассмотреть понятие и состав (элементы) механизма право-
вого регулирования охранительных отношений в гражданском пра-
ве; 2) раскрыть понятие, особенности, цель, функции, осуществить 
классификацию охранительных правоотношений, а также показать их 
связь с мерами гражданско- правового принуждения (охранительны-
ми мерами); 3) проанализировать состав и динамику охранительных 
гражданских правоотношений; 4) рассмотреть виды охранительных 
гражданских правоотношений; 5) исследовать особенности регули-
рования охранительных отношений в зарубежных странах.

В процессе исследования применялись следующие научные мето-
ды: системный, формально- логический, исторический, комплексного 
анализа, сравнительного правоведения и др.

Теоретической основой работы являются труды таких ученых, как 
Т. Е. Абова, М. М. Агарков, С. С. Алексеев, Б. С. Антимонов, Ю. Г. Басин, 
Е. Е. Богданова, М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, А. М. Винавер, В. В. Ви-
трянский, Б. М. Гонгало, К. А. Граве, В. П. Грибанов, В. С. Ем, М. А. Его-
рова, Т. И. Илларионова, О. С. Иоффе, В. Б. Исаков, Ю. Х. Калмыков, 
В. И. Кофман, О. А. Красавчиков, Л. О. Красавчикова, П. В. Крашенин-
ников, В. И. Леушин, Н. С. Малеин, Д. И. Мейер, Е. Я. Мотовиловкер, 
С. А. Муромцев, Л. А. Новоселова, В. А. Ойгензихт, К. П. Победонос-
цев, И. А. Покровский, Б. И. Пугинский, В. К. Райхер, М. Г. Розенберг, 
С. В. Сарбаш, Г. А. Свердлык, А. П. Сергеев, В. Л. Слесарев, В. Т. Смир-
нов, Г. Я. Стоякин, Е. А. Суханов, В. А. Тархов, Ю. К. Толстой, Д. О. Тузов, 
Р. О. Халфина, В. А. Хохлов, Л. А. Чеговадзе, Б. Б. Черепахин, А. С. Ша-
буров, Г. Н. Шевченко, Т. В. Шепель, Г. Ф. Шершеневич, В. Ф. Яковлев, 
В. С. Якушев, а также сочинения других авторов.

В процессе исследования использовались также труды иностран-
ных авторов, таких как В. Ансон, Т. Ариидзуми, Ф. Бернгефт, С. Вага-
цуми, Е. Годэмэ, Г. Дернбург, С. Дженкс, Л. Жюлио де ла Морандьер, 
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Х. Кётц, И. Колер, К. Осакве, Р. Саватье, Ф. К. Савиньи, Е. А. Фарнсворд, 
К. Цвайгерт, Я. Шапп, Л. Эннекцерус и др.

В исследовании предпринята попытка обоснования самостоятель-
ности охранительного гражданского правоотношения. На базе те-
оретических выводов и анализа практики применения норм об ох-
ранительных гражданских отношениях в монографии вносится ряд 
предложений по совершенствованию действующего гражданского за-
конодательства. В частности, предлагается дополнить Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ или ГК) ст. 121, а также 
внести изменения и дополнения в ст. ст. 8, 12, 15, 152, 167, 301, 304, 
307, 395 ГК РФ и др.

В книге внесены предложения и сформулированы выводы, кото-
рые могут быть использованы для совершенствования действующе-
го гражданского законодательства (внесения изменений в некоторые 
статьи ГК РФ), для дальнейшей разработки в науке категорий «охра-
нительные нормы, меры», «охранительные гражданские правоотно-
шения» и в правоприменительной практике.

Представляется, что реализация данных выводов и предложений 
будет способствовать повышению качества правового регулирова-
ния видов охранительных отношений и способов защиты граждан-
ских прав, позволит сформулировать единую практику применения 
охранительных норм о защите гражданских прав, а также может 
быть использована при преподавании учебного курса гражданско-
го права.

Основные положения данной книги отражены в ряде монографий, 
учебных и учебно- методических пособиях, опубликованных статьях 
и научных сообщениях, сделанных на международных, всероссий-
ских и региональных научно- практических конференциях, которые 
посвящены охранительному гражданскому правоотношению, ме-
рам гражданско- правового принуждения, защите гражданских прав, 
а также используются в процессе преподавания курса гражданско-
го права более двадцати лет. Основные выводы и положения рабо-
ты использовались во время участия автора в разработке проектов 
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некоторых законов и иных нормативных актов, а также в юридиче-
ской практике.

Структура работы и ее содержание обусловлены целью иссле-
дования. Работа состоит из введения, пяти глав, объединяющих 
девятнадцать параграфов, заключения и списка использованных 
источников.

Автор выражает искреннюю благодарность за  ценные советы 
и критические замечания при подготовке данной книги, а также за не-
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доктору юридических наук, профессору Брониславу Мичиславовичу 
Гонгало.
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нию Петровичу Черноволу, Михаилу Николаевичу Семякину, Сергею 
Аркадьевичу Степанову, Аркадию Викторовичу Майфату, Михаи-
лу Юрьевичу Челышеву, Евгению Алексеевичу Суханову, Василию 
Владимировичу Витрянскому, Павлу Владимировичу Крашенин-
никову за советы и замечания в годы аспирантуры, докторантуры 
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