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НОРМЫ-ПРИНЦИПЫ КАК ГАРАНТЫ СТАБИЛЬНОСТИ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Исследуется система правовых норм, составляющих императивы принципов гражданского права.
Определяется влияние норм-принципов на стабильность и эффективность гражданско-правового ре-
гулирования. Делается вывод о соответствии принципов гражданско-правового регулирования и осно-
ванном на них методе гражданского права потребностям экономического развития демократического
государства.

The system of the rules of law making imperatives of the principles of civil law is investigated. Influence of
norms and principles on stability and efficiency of civil regulation is defined. The conclusion about compliance of
the principles of civil regulation and the method of civil law based on them to requirements of economic development
of the democratic state is drawn.

На современном этапе развития государствен-
ности регулятивное воздействие на участников соци-
ального взаимодействия состоит в разработке и при-
менении правовых норм, входящих в отрасли публич-
но-правового и частноправового блоков. Не состав-
ляет исключения и сфера экономического взаимо-
действия, опосредованная нормами основной отрас-
ли частноправового блока — нормами гражданского
права. Используемые государством приемы право-
вого воздействия на участников экономических отно-
шений нашли свое отражение в принципах граждан-
ско-правового регулирования, составляющих содер-
жание диспозитивного метода правового регулиро-
вания (метода децентрализации), применяемого
в современном гражданском праве.

Закрепленные в ст. 2 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь 1998 г. (далее — ГК) принципы граж-
данско-правового регулирования составляют систе-
му принципов гражданского права, под которой
в юридической литературе понимается «целостное,
структурно упорядоченное единство принципов, на-
ходящихся во взаимодействии между собой, а также
с принципами других отраслей права и обеспечива-
ющих эффективное правовое регулирование граж-
данско-правовых отношений» [1, с. 59]. Следуя об-
щетеоретическому подходу к определению понятия
«принцип права», под принципом права следует по-
нимать «исходные нормативно-руководящие начала
(императивные требования), определяющие общую
направленность правового регулирования обще-
ственных отношений» [2, с. 222].

Принципы права, в отличие от правовых норм,
носят фундаментальный характер и, являясь наибо-
лее стабильными, служат гарантом устойчивости
всей отрасли права, гарантом ее развития в задан-
ном принципами права направлении. «Принципы
права отличаются от обычных норм-правил тем, что
они носят оценочный характер, тогда как нормы-пра-
вила более конкретный» [3, с. 26]. Правовые принци-
пы, являясь основой построения гражданского пра-
ва как отрасли права, предопределяют сущность
и содержание гражданско-правовых норм, их соци-
альную направленность, а также основные отрасле-
вые особенности гражданско-правового регулирова-
ния общественных отношений.

Принципы права также выполняют компенсаци-
онную функцию — роль регулятора общественных
отношений, составляющих предмет гражданско-пра-
вового регулирования, в случае отсутствия соответ-
ствующей правовой нормы.

Необходимо отметить, что гражданское право
как отрасль права основывается как на общеотрас-
левых (конституционных) принципах права, которые
закреплены в Конституции и используются как осно-
ва построения всей системы права Республики Бе-
ларусь, так и на специальных (отраслевых) принци-
пах, являющихся основой построения непосредствен-
но отраслевого массива гражданско-правовых норм.

К конституционным принципам, то есть прин-
ципам, на основе которых строится любая отрасль
права, относятся:
– принцип верховенства права;
– принцип социальной направленности регулирования

экономической деятельности;
– принцип приоритета общественных интересов.

К отраслевым, гражданско-правовым принци-
пам относятся:
– принцип равенства участников гражданских отношений;
– принцип неприкосновенности собственности;
– принцип свободы договора;
– принцип добросовестности и разумности участников

гражданских правоотношений;
– принцип недопустимости произвольного вмешатель-

ства в частные дела;
– принцип беспрепятственного осуществления граждан-

ских прав, обеспечения восстановления нарушенных
прав, их судебной защиты.

Если принципы, составляющие первую группу,
непосредственно закреплены в Конституции и в силу
этого определяют направление развития всей сис-
темы права Республики Беларусь, что, соответствен-
но, отражается на развитии экономики государства
и общества в целом, то есть всего спектра обществен-
ных отношений, возникающих между субъектами на
территории данного государства, то принципы вто-
рой группы прямо в Основном Законе не отражены,
но основываются на конституционных нормах, зако-
номерно следуют из их содержания и восприняты со-
ответствующей отраслью права, в частности граждан-
ским правом Республики Беларусь.



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”      75      JANUARY-MARCH 2014. N 1 (43)

J U R I S P R U D E N C E

С целью определения влияния системы принци-
пов гражданского права на построение системы граж-
данско-правовых норм проведем подробный анализ
содержания каждого из закрепленных в ст. 2 ГК прин-
ципов гражданского права в отдельности, рассмот-
рим пределы их влияния на регулируемые граждан-
ским правом общественные отношения, исследуем
место и роль каждого принципа в системе принципов
гражданского права как одного из элементов указан-
ной системы, а также пределы его взаимодействия
с остальными элементами, входящими в систему.

 Принцип верховенства права.
Согласно императивам указанного принципа все

участники гражданских отношений, в том числе госу-
дарство, его органы и должностные лица, действуют
в пределах норм, закрепленных в Конституции Рес-
публики Беларусь, и принятых в соответствии с ними
нормативных правовых актов. Анализируемый прин-
цип закреплен в ст. 7 Конституции. Его значение
в регулировании экономических отношений огромно
и состоит в установлении совокупности взаимосвя-
занных между собой юридических императивов, в со-
ответствии с которыми:
а) Конституция Республики Беларусь обладает высшей

юридической силой на территории государства;
б) нормы, закрепленные в законодательных актах и иных

актах законодательства, не должны противоречить
нормам, закрепленным в Конституции;

в) Конституция и принятые в соответствии с ней нор-
мативные правовые акты имеют прямое действие
на территории Беларуси;

г) на территории Республики Беларусь установлена це-
лостная иерархическая система нормативных пра-
вовых актов, определен порядок их соподчиненности
и взаимодействия;

д) все лица, находящиеся на территории Республики Бе-
ларусь, обязаны соблюдать нормы Конституции
и иные нормы, закрепленные в принятых в соответ-
ствии с нормами Конституции нормативных право-
вых актах.
Следовательно, согласно конституционному

принципу верховенства права в гражданско-право-
вой науке устанавливается соотношение норматив-
ных правовых актов, нормы которых регулируют об-
щественные отношения, составляющие предмет граж-
данско-правового регулирования, а также определя-
ется порядок реализации субъектами гражданских
правоотношений соответствующих правовых норм.

 Принцип социальной направленности регу-
лирования экономической деятельности.

Закреплен в ст. 13 Конституции. Согласно импе-
ративам анализируемого принципа направление
и координация государственной и частной экономи-
ческой деятельности обеспечиваются государством
в социальных целях. Императивы, составляющие со-
держание анализируемого принципа, предписыва-
ют осуществлять регулирование экономической дея-
тельности на территории Беларуси в интересах че-
ловека и общества.

Термин «социальный» раскрывается как «обще-
ственный, относящийся к жизни людей» [4, с. 752].
Следовательно, любое государство является соци-

альным, то есть созданным с целью управления об-
ществом.

В связи с изложенным указание в ст. 1 Конститу-
ции Республики Беларусь на то, что Республика Бе-
ларусь является социальным государством, и далее,
в ст. 13 Конституции, на то, что «государство… обес-
печивает направление и координацию государствен-
ной и частной экономической деятельности в соци-
альных целях», не отражает сути проводимой в Бе-
ларуси государственной политики, направленной на
социальную поддержку малообеспеченных слоев
населения. По нашему мнению, в названных статьях
Конституции следовало указать не на «социальное
государство» и «социальные цели» регулирования
экономической деятельности, то есть ради чего со-
здается любое государство, даже с тоталитарным
политическим режимом, а на то, что Республика Бе-
ларусь является государством, в котором создаются
надлежащие условия социальной защиты малообес-
печенных слоев населения.

Соответственно, и анализируемый принцип пра-
ва целесообразно переименовать, например, в прин-
цип социальной защиты населения в процессе ре-
гулирования экономической деятельности.

 Принцип приоритета общественных инте-
ресов.

В соответствии с названным принципом осуще-
ствление гражданских прав не должно противоречить
общественной пользе и безопасности, наносить вред
окружающей среде, историко-культурным ценностям,
ущемлять права и защищаемые законом интересы
других лиц. Анализируемый принцип закреплен
в ст. 23 Конституции, согласно которой «ограничение
прав и свобод личности допускается в случаях, пре-
дусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нрав-
ственности, здоровья населения, прав и свобод дру-
гих лиц». В соответствии с императивами анализиру-
емого принципа государство осуществляет регулиро-
вание гражданских отношений таким образом, что-
бы интересы отдельных граждан либо организаций
не противостояли интересам государства и общества.

Примерами указанного регулирования обще-
ственных отношений, составляющих предмет граж-
данского права, могут служить нормы Закона Респуб-
лики Беларусь от 10 декабря 1992 г. № 2034-XII
«О противодействии монополистической деятельно-
сти и развитии конкуренции» (в ред. от 10 января
2000 г.; с изм. по состоянию на 22 декабря 2011 г.),
которыми определяются организационные и право-
вые основы предупреждения, ограничения и пресе-
чения монополистической деятельности и недобро-
совестной конкуренции в целях обеспечения необ-
ходимых условий для создания и эффективного фун-
кционирования товарных рынков, содействия и раз-
вития добросовестной конкуренции, защиты прав
и законных интересов потребителей.

Названный нормативный правовой акт не един-
ственный акт в системе гражданского законодатель-
ства, содержащий нормы, устанавливающие приори-
тет общественных интересов над частными, что ука-
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зывает на активное вмешательство государства
в частные дела с целью недопущения преобладания
интересов отдельных участников гражданского обо-
рота над интересами общества и государства.

Указание нормами ст. 2 ГК на то, что осуществ-
ление гражданских прав не должно противоречить
общественной пользе, в некотором роде не соответ-
ствует нормам ст. 2 Конституции, которые определя-
ют человека, его права, свободы и гарантии их реа-
лизации как высшую ценность и цель общества и го-
сударства. Кроме того, в нормах, закрепленных в Кон-
ституции, вообще отсутствует подтверждение закреп-
ленного в ГК тезиса, а нормы ст. 23 Конституции при-
водят закрытый перечень случаев ограничения прав
и свобод личности. Таким образом, в соответствии
с принципами, закрепленными в Конституции, обще-
ство должно создавать условия для достойного раз-
вития человека, который является первичным и са-
мым главным элементом общества как системного
образования, а государство при осуществлении пра-
вового регулирования складывающихся на его тер-
ритории общественных отношений прежде всего
должно учитывать интересы отдельного члена обще-
ства, то есть частные интересы, для чего, собствен-
но, оно (государство) и создано. Исходя же из содер-
жания анализируемого принципа, закрепленного
в ст. 2 ГК, государство в своей деятельности в первую
очередь должно ориентироваться на общественные
и, как следствие, государственные интересы, а не на
интересы отдельных членов общества.

Необходимо отметить тот факт, что в ст. 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации отсутству-
ет указание на приоритет общественных интересов
над частными, но отмечается, что «гражданские пра-
ва могут быть ограничены на основании федераль-
ного закона и только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства», что соответствует нормам
ст. 2 Конституции Российской Федерации.

Правовые нормы, закрепленные в ст. 2 ГК Рес-
публики Беларусь, по сути, устанавливают соотноше-
ние частных и публичных интересов. Спор о том, чьим
интересам в процессе осуществления государствен-
ного регулирования общественных отношений отдать
приоритет, как соотнести интересы отдельной лич-
ности с интересами общества и государства, ведется
еще со времен Древнего Рима. Вместе с тем при раз-
решении поставленного вопроса необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что гражданское право яв-
ляется классическим примером частного права
и, следовательно, его нормы должны в первую оче-
редь учитывать частные интересы, то есть интересы
отдельной личности.

Следовательно, закрепленный в ст. 2 ГК прин-
цип приоритета общественных интересов следует
именовать принципом оптимального соотношения
частных и публичных интересов, из содержания ко-
торого необходимо исключить указание на то, что осу-
ществление гражданских прав не должно противо-
речить общественной пользе.

 Принцип равенства участников гражданских
отношений.

В соответствии с указанным принципом «субъек-
ты гражданского права участвуют в гражданских от-
ношениях на равных, равны перед законом, не могут
пользоваться преимуществами и привилегиями, про-
тиворечащими закону, и имеют право без всякой дис-
криминации на равную защиту прав и законных инте-
ресов» (ст. 2 ГК). Анализируемый принцип является
отраслевым гражданско-правовым принципом.

Как указывалось выше, отраслевые принципы
гражданского права хотя прямо и не закреплены
в Конституции, однако базируются на ее положени-
ях, логически следуют из конституционных норм. Так,
принцип равенства участников гражданских отноше-
ний основывается, во-первых, на нормах ст. 22 Кон-
ституции, указывающих на равенство всех перед за-
коном, а также на нормах ст. 13 Конституции, гаран-
тирующих равную защиту и равные условия для раз-
вития государственной и частной форм собственнос-
ти, предоставляющих всем равные права для осуще-
ствления хозяйственной деятельности и обеспечи-
вающих равные возможности свободного использо-
вания способностей и имущества для осуществления
предпринимательской и иной, «не запрещенной за-
коном» экономической деятельности.

Указанный гражданско-правовой принцип осно-
вывается также на конституционном принципе вер-
ховенства права, с помощью соблюдения императи-
вов которого можно добиться равенства участников
гражданско-правовых отношений. Императивы, со-
ставляющие содержание анализируемого принципа,
предписывают всем участникам гражданско-право-
вых отношений, независимо от их правового статуса,
вступать во взаимоотношения друг с другом на усло-
виях юридического равенства, которое:
– исключает возможность административно-властно-

го влияния субъектов гражданского права друг на друга
при осуществлении гражданских прав и исполнении
обязанностей;

– предопределяет необходимость исполнения норм
гражданского права всеми его субъектами, что сле-
дует из конституционного принципа законности, им-
перативы которого требуют от всех без исключения
лиц, находящихся на территории государства, соблю-
дать законодательные акты и принятые в соответ-
ствии с ними иные акты законодательства;

– указывает на недопустимость закрепления в систе-
ме гражданского законодательства правовых норм,
необоснованно предоставляющих различные префе-
ренции отдельным субъектам гражданского права;

– предоставляет всем субъектам гражданского права
равные возможности защиты нарушенных прав и за-
конных интересов.

 Принцип неприкосновенности собственности.
Согласно императивам названного принципа,

«право собственности, приобретенной законным
способом», охраняется правовыми нормами и защи-
щается государством, ее неприкосновенность гаран-
тируется, а принудительное отчуждение допускает-
ся лишь по мотивам общественной необходимости
при соблюдении условий и порядка, определенных
нормами права, закрепленными в законодательном
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акте, со своевременным и полным компенсирова-
нием стоимости отчужденного имущества либо на
основании постановления суда. Анализируемый
принцип является отраслевым гражданско-право-
вым принципом.

Принцип неприкосновенности собственности
основывается на нормах ст. 44 Конституции, соглас-
но которым государство гарантирует каждому право
собственности и содействует ее приобретению, по-
ощряет и охраняет сбережения граждан, создает га-
рантии возврата вкладов, а также запрещает прину-
дительное изъятие собственности, за исключением
случаев, когда это связано с общественной необхо-
димостью, при соблюдении условий и порядка, оп-
ределенных нормами закона, со своевременным
и полным компенсированием стоимости отчужденно-
го имущества, а также согласно постановлению суда.

Императивы, составляющие содержание анали-
зируемого принципа, с одной стороны, указывают на
то, что все субъекты гражданского права, по общему
правилу, могут беспрепятственно осуществлять пра-
вомочия владения, пользования и распоряжения
в отношении принадлежащего им имущества, что яв-
ляется основой нормального функционирования эко-
номики государства, способствует развитию частной
инициативы в сфере предпринимательской деятель-
ности, создает условия для накопления находящи-
мися на государственной территории лицами различ-
ного имущества, а с другой — запрещают кому бы то
ни было без законных на то оснований препятство-
вать осуществлению права собственности в отноше-
нии законно приобретенного имущества. При этом
исчерпывающий перечень случаев, когда по основа-
ниям, предусмотренным нормами законодательных
актов, а также по решению суда производится прину-
дительное изъятие имущества, принадлежащего
субъектам на праве собственности, закреплен
в ст. 236 ГК.

Принцип неприкосновенности собственности
является гарантом стабильного развития на терри-
тории Республики Беларусь имущественно-стоимост-
ных товарно-денежных эквивалентно-возмездных
отношений, составляющих предмет гражданско-пра-
вового регулирования.

 Принцип свободы договора.
В соответствии с названным принципом гражда-

не и организации со статусом юридического лица
свободны в заключении договора, понуждение к за-
ключению договора не допускается, за исключени-
ем случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена правовыми нормами или доброволь-
но принятым обязательством.

Анализируемый принцип является отраслевым
гражданско-правовым принципом, логически выте-
кающим из принципа юридического равенства сто-
рон и принципа неприкосновенности собственнос-
ти, и основан на нормах ст. 13, 22 и 44 Конституции.
Императивы, составляющие содержание указанно-
го принципа, запрещают участникам гражданско-пра-
вовых отношений понуждать друг друга к заключе-
нию гражданско-правовых договоров, независимо от
правового статуса участников.

В соответствии с принципом свободы договора
субъекты гражданского права самостоятельно опре-
деляют, с кем им заключать гражданско-правовой
договор, когда его заключать, какой договор заклю-
чать, а также целесообразность заключения того или
иного договора и в случае, когда им предлагают зак-
лючить договор на невыгодных экономических усло-
виях, имеют право отказаться от вступления в дого-
ворные правоотношения.

Договор, заключенный под влиянием насилия или
угрозы, может быть признан судом недействительным
по иску заинтересованной стороны (ст. 180 ГК).

Следует отметить, что в ГК представлен ряд
норм, согласно которым субъекту гражданского пра-
ва в определенных случаях запрещено необоснован-
но отказываться от заключения гражданско-право-
вого договора, то есть имеет место ограничение прин-
ципа свободы договора в интересах общества и госу-
дарства. К таким случаям относятся:
– заключение публичного договора коммерческой орга-

низацией с каждым к ней обратившимся на равных
условиях (ст. 396 ГК);

– заключение договора в соответствии с заключенным
ранее предварительным договором (ст. 399 ГК);

– некоторые другие случаи, прямо предусмотренные
нормами гражданского права.

Реализация гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей осуществляются юриди-
чески равными между собой собственниками иму-
щества, обладающими автономной волей, в соответ-
ствии с принципом свободы договора, что чрезвы-
чайно важно для развития частной инициативы в эко-
номической деятельности государства, направлено
на создание условий увеличения объемов производ-
ства и реализации продукции и, в целом, динамич-
ного развития государственной экономики.

 Принцип добросовестности и разумности
участников гражданских правоотношений.

Согласно императивам названного принципа
добросовестность и разумность участников граждан-
ских правоотношений предполагаются, поскольку не
установлено иное.

Анализируемый принцип является отраслевым
гражданско-правовым принципом, согласно которо-
му действия субъектов гражданского права при осу-
ществлении гражданских прав и исполнении обязан-
ностей предполагаются добросовестными и разум-
ными, и, следовательно, никто не может обвинять
другую сторону в обратном, пока это не будет уста-
новлено в определенном правовыми нормами по-
рядке.

В соответствии с анализируемым принципом
сконструированы многие нормы Особенной части ГК
Республики Беларусь. Так, например, согласно нор-
мам ст. 430 ГК продавец обязан передать покупате-
лю товар свободным от любых прав на него третьих
лиц, за исключением случая, когда покупатель согла-
сился принять товар, обремененный такими права-
ми. Неисполнение продавцом этой обязанности
дает покупателю право требовать уменьшения по-
купной цены товара либо расторжения договора куп-
ли-продажи. Исключение составляет случай, когда
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будет доказано, что покупатель знал или должен был
знать о правах третьих лиц на приобретенный товар.

Проводя анализ содержания приведенной нор-
мы, необходимо отметить, что:
– она не возлагает на покупателя обязанность прове-

рять наличие прав третьих лиц на приобретаемый
товар, и, соответственно, если продавец не указал
покупателю на это обстоятельство, то товар предпо-
лагается свободным от прав третьих лиц, то есть
добросовестность продавца в данном случае пред-
полагается, что дает покупателю право в случае на-
рушения указанного принципа применить к продавцу
определенные меры воздействия;

– в случае применения покупателем к продавцу уста-
новленных анализируемыми нормами мер воздей-
ствия предполагается, что покупатель действует
добросовестно и, соответственно, не знал и не мог
знать о наличии прав третьих лиц на имущество, при-
обретенное у продавца.

Отдельные нормы ГК указывают на то, что если
условие о сроке исполнения обязательства в дого-
воре не согласовано, то обязательство должно быть
исполнено в разумный срок. Допущение в нормах
права такой свободы поведения участников граждан-
ских правоотношений основано на том, что они, пред-
положительно, будут действовать добросовестно
и разумно в отношении друг друга.

В соответствии с указанным принципом при рас-
смотрении гражданских споров применяется прин-
цип состязательности, когда истец должен доказать
вину ответчика, который, в свою очередь, имеет пра-
во представлять соответствующие аргументы, опро-
вергающие доказательства истца, что может привес-
ти к объективному разрешению спора судом только
при условии добросовестного поведения участников
гражданского процесса.

 Принцип недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела.

В соответствии с названным принципом вмеша-
тельство в частные дела не допускается, за исключе-
нием случаев, когда такое вмешательство осуществ-
ляется на основании правовых норм в интересах на-
циональной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод других лиц.

Принцип недопустимости произвольного вмеша-
тельства в частные дела является отраслевым граж-
данско-правовым принципом, основанным на нор-
мах ст. 28–30 Конституции, а также на императивах
принципа юридического равенства сторон и принци-
па свободы договора, в соответствии с которыми
субъекты гражданского права являются юридически
равными между собой, независимыми, самостоя-
тельными товаровладельцами.

Непосредственно состояние юридического ра-
венства, имущественной самостоятельности и осно-
ванной на этом независимости дает возможность
применять анализируемый принцип в построении
норм гражданского права. При этом совокупность ча-
стных дел, вмешательство в которые не допускается,
определяется кругом общественных отношений, со-
ставляющих предмет гражданско-правового регули-
рования.

В частности, в ст. 151 ГК закреплены нормы, со-
гласно которым неприкосновенность частной жиз-
ни, личная и семейная тайна относятся к нематери-
альным благам и защищаются в соответствии с нор-
мами гражданского права в предусмотренных ими
случаях и порядке. Императивы анализируемого
гражданско-правового принципа определяют на-
правления поведения субъектов гражданского пра-
ва в пределах, установленных нормами гражданско-
го права, и, соответственно, не связаны с обществен-
ными отношениями, выступающими предметом пра-
вового регулирования нормами уголовного права,
в которых нашли свое прямое отражение положе-
ния, закрепленные в ст. 28–29 Конституции.

Анализируемый гражданско-правовой принцип
не является продолжением приведенных конститу-
ционных норм, а лишь основывается на них. Так, на-
рушение неприкосновенности жилища и иных закон-
ных владений граждан считается уголовным преступ-
лением, наказание за которое предусмотрено нор-
мами ст. 202 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (далее — УК), а нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, телеграфных или иных со-
общений — уголовным преступлением, наказание за
которое предусмотрено нормами ст. 203 УК.

Следовательно, в соответствии с гражданско-
правовым принципом недопустимости произвольно-
го вмешательства в частные дела запрещено кому
бы то ни было без законных на то оснований направ-
лять деятельность субъектов гражданского права
в процессе осуществления ими субъективных граж-
данских прав и исполнения гражданских обязаннос-
тей. Например, нотариусу запрещено воспрепятство-
вать гражданам в совершении не противоречащих
нормам гражданского права сделок, регистрирующе-
му органу — оказывать давление на лиц, обратив-
шихся за государственной регистрацией при выборе
ими правовой формы коммерческой организации,
отраслевым министерствам — оказывать влияние на
входящие в отрасль частные коммерческие органи-
зации в части выбора ассортимента выпускаемой
ими продукции и т. п.

Что касается указанных нормами ст. 151 ГК не-
материальных благ, то в данном случае под недопус-
тимостью произвольного вмешательства в частные
дела понимается запрет на распространение све-
дений, касающихся частной жизни, личной и семей-
ной тайны. Причем гражданско-правовая ответствен-
ность за распространение таких сведений наступает
в виде обязанности компенсировать моральный
вред только в случае причинения гражданину нрав-
ственных страданий в результате совершения указан-
ных действий. Следовательно, действие императи-
вов анализируемого гражданско-правового принци-
па направлено на создание благоприятных условий
экономического развития отдельных лиц и всего об-
щества.

Кроме того, действие указанного принципа спо-
собствует беспрепятственному осуществлению
субъектами гражданского права своих прав и испол-
нению соответствующих обязанностей, что имеет важ-
ное значение в процессе построения государства
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с развитой демократической системой и экономикой,
развивающейся в конкурентной среде [5, с. 133].

 Принцип беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления
нарушенных прав, их судебной защиты.

Согласно названному принципу граждане и орга-
низации со статусом юридического лица вправе осу-
ществлять защиту гражданских прав в суде и иными
способами, предусмотренными правовыми норма-
ми, а также самозащиту гражданских прав с соблю-
дением пределов, определенных в соответствии
с гражданско-правовыми нормами.

Названный принцип является отраслевым граж-
данско-правовым принципом, основанным на нор-
мах ст. 21–23 Конституции Республики Беларусь,
а также на императивах отраслевого принципа не-
допустимости произвольного вмешательства в част-
ные дела. Согласно императивам, составляющим со-
держание анализируемого гражданско-правового
принципа, не допускается воспрепятствовать граж-
данам в их деятельности по осуществлению и защите
своих прав и законных интересов.

Принцип беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления на-
рушенных прав, их судебной защиты нашел свое пря-
мое закрепление в ст. 8 ГК, в соответствии с норма-
ми которой отказ граждан и организаций со стату-
сом юридического лица от осуществления принад-
лежащих им прав не влечет прекращения этих прав,
за исключением случаев, предусмотренных норма-
ми права, закрепленными в нормативных правовых
актах уровня закона.

Из изложенного следует, например, что условия
договора, запрещающие одной стороне обращаться
в суд за защитой в случае нарушения условий догово-
ра второй стороной, являются недействительными
и, соответственно, не подлежат применению.

Наряду с нормами ст. 8 ГК в данном кодексе за-
креплены нормы, предусматривающие способы за-
щиты гражданских прав (ст. 11 ГК), а также возмож-

ность самозащиты гражданских прав (ст. 13 ГК), в
том числе с причинением вреда в состоянии край-
ней необходимости или необходимой обороны.

Изложенное позволяет сделать обобщающий
вывод о том, что в целом действие системы принци-
пов, составляющих содержание метода гражданско-
правового регулирования, направлено на создание
наиболее благоприятных условий развития имуще-
ственно-стоимостных товарно-денежных эквивален-
тно-возмездных отношений, представляющих осно-
ву государственного экономического развития.

Кроме принципов, закрепленных в ст. 2 ГК, в по-
строении гражданского права как отрасли права при-
меняются и иные принципы: законности; запрета
злоупотребления правом; свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств на всей терри-
тории государства и некоторые другие. Исходя из си-
стемы закрепленных в ГК принципов воздействия на
участников гражданско-правовых отношений, мож-
но констатировать факт применения в процессе граж-
данско-правового регулирования диспозитивного
метода, предполагающего: признание юридическо-
го равенства участников регулируемых нормами граж-
данского права отношений; неприкосновенность соб-
ственности, приобретенной легитимным путем; сво-
боду договора; недопустимость произвольного вме-
шательства кого-либо в частные дела; беспрепят-
ственное осуществление гражданских прав; обеспе-
чение восстановления нарушенных прав, их судеб-
ную защиту; добросовестность и разумность участ-
ников гражданско-правовых отношений.

Приведенные выше составляющие содержания
диспозитивного метода правового регулирования,
используемого в процессе опосредования экономи-
ческих отношений, указывают на то, что применяе-
мый гражданским правом метод правового регули-
рования позволяет создать достаточно благоприят-
ные условия развития экономики, способствует про-
явлению частной предпринимательской инициативы,
активизации экономической активности граждан.


