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НОРМА-ПРИНЦИП диспоштивности 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

«Диспозитивность» - один из самых употребляемых терминов в 
науке гражданского права, и вместе с тем он относится к числу наиме-
нее изученных цивилистических категорий. Законодатель избегает в 
ГК РФ использовать это понятие. Однако в ст. I ГК РФ, носящей назва-
ние «основные начала гражданского законодательства», содержится 
положение о том, что граждане и юридические лица приобретают и 
осуществляю! гражданские права своей колей и в своем интересе. Па 
наш взгляд, это наиболее общая формулировка данного принципа в 
гражданском законодательстве. В литературе не ясен вопрос о том, дис-
позитивность - что метод или принцип гражданского права. 

Диспозитивность является одновременно и чертой метода граж-
данского права и его принципом. Причем содержание диспозитивности 
как метода и как принципа гражданского права различно и это важно 
учитывать при изучении г ражданско-правовой диспозитивности. 
С.С.Алексеев в качестве узловых моментов концепции современного 
гражданского права называет «придание основополагающего значения в 
гражданском праве не столько «предмету» и «методу» (при всей их важ-
ности), сколько основным началам данной отрасли (в России - ст. I ГК 
РФ)»'. «Предмет», «метод» и «принципы» отрасли права - это хотя и, 
безусловно, взаимосвязанные, но в то же время достаточно самостоя-
тельные и автономные категории. Предмет и метод отрасли права - тго 
более стабильные правовые категории, чем принципы права. Предмет и 
метод советского гражданского права не слишком отличается от пред-
мета и метода современного российского права, а вот принципы пре-
терпели существенные изменения. И именно по ним можно судить о 
качественном изменении содержания отрасли гражданского права, по-
скольку правовые принципы связаны с типом государства, с его поли-
тикой, с государственным режимом. Предметом советского граждан-
ского права являлись имущественные и личные неимущественные от-
ношения, среди методов гражданско-правового регулирования называл-
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ся метод диспозитивности, инициативности субъектов. Такую же харак-
теристику предмета и метода содержат и современные учебники но 
гражданскому праву. Принципами советского гражданского права явля-
лись приоритет государственной формы собственности, централизован-
ное планирование хозяйственных связей, допущение только разрешен-
ной законом деятельности. Действующее же гражданское законодатель-
ство содержит диаметрально противоположные принципы: равенства, в 
том числе форм собственности, свободы договора, свободы действовать 
своей независимой волей и т.д. Па наш взгляд, важнейшей характери-
стикой отрасли права и признаком, отличающим одну отрасль от дру-
гих. наряду с предметом и методом правового регулирования должны 
стать именно отраслевые принципы. 

Диспозитивность как принцип гражданского права - это его ос-
новное положение, содержащее несколько юридических положений 
(императивов), раскрывающих его содержание. Метод отрасли опреде-
ляется как совокупность юридических способов и средств правового 
регулирования общественных отношений, входящих в предмет отрасли; 
он отвечает на вопрос, «как» государство регулирует соответствующие 
отношения. Юридические средства и способы правового регулирования 
(методы) не могут являться основными положениями (принципами) 
отрасли права. Нередко указывается, что гражданско-правовая диспози-
тивность в основном проявляется и наличии диспозитивных правовых 
норм. Здесь важно подчеркнуть, что в этом проявляется прежде всего 
метод диспозитивности. Диспозитивпые нормы характеризуют то, «как» 
законодатель регулирует гражданско-правовые отношения, т.е. метод 
отрасли. В форме диспозитивных норм могут существовать некоторые 
юридические императивы принципа диспозитивности. но последние 
могут быть облечены и в форму императивных норм, например, «отказ 
от субъективного гражданского права недействителен». Множество 
диспозитивных норм являются юридическими императивами иных гра-
жданско-правовых принципов. Таким образом, сам факт наличия в гра-
жданском праве множества диспозитивных норм не является и не может 
являться содержанием и объяснением принципа диспозитивности. 

Содержание нормы-принципа диспозитивности в гражданском 
праве составляют следующие положения, его юридические императивы. 

Во-первых, наличие у субъектов гражданского права правоспо-
собности, совокупности прав, которыми лицо обладает в гражданском 
обороте. О.Л.Красавчиков отмечал, что диспозитивность предполагает 
установление прав, которые могут приобретаться и осуществляться 
субъектом по его усмотрению". Ведь прежде чем свободно осуществ-
лять субъективное гражданское право, необходимо как минимум его 
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иметь. Согласно ст. 18 ГК РФ перечень субъективных гражданских 
прав, составляющих содержание правоспособности, открытый: помимо 
перечисленных лицо можем иметь и «иные имущественные и личные 
неимущественные права». Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ граждане и юриди-
ческие лица могут иметь и не предусмотренные законом и иными пра-
вовыми актами гражданские права и обязанности. Таким образом, уча-
стники гражданских правоотношений могут сами создать для себя субъ-
ективное гражданское право или обязанность. Этот императив диспози-
тивности является отражением общеправового принципа «все, не за-
прещенное законом, дозволено» и может быть назван правонаделитель-
ным и дозволительным. 

Во-вторых, важнейшим императивом, «квинтэссенцией диспози-
тивности» является свобода субъектов гражданских прав в выборе вари-
антов правомерного поведения, в осуществлении наличных субъектив-
ных прав. В-третьих, принцип диспозитивности раскрывается через за-
прет к принудительной реализации субъективного гражданского права. 
Этот императив в общем виде сформулирован в п. 12 ст. 9 ГК, который 
устанавливает, что отказ граждан и юридических лиц от осуществления 
принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом. 

В-четвертых, диспозитивность предполагает также юридическую 
свободу на стадии формирования конкретного 1ражданского правоот-
ношения. Управомочсннос лицо вправе совершить одностороннюю 
сделку или заключить договор. В первом случае субъект выбирает мо-
дель сделки, се объект, форму, условия самостоятельно. При заключе-
нии договора появляется дополнительный элемент диспозитивности -
свобода выбора контрагента, партнера по сделке. 

В-пятых, помимо воли управомоченного лица нельзя изменить 
содержание и объектно-субъектный состав гражданского правоотноше-
ния, в котором он участвует. 

Эти пять положений в полной мере раскрывают содержание нор-
мы-принципа диспозитивности и важны как для теоретического осмыс-
ления данного гражданско-правового принципа, так и для его правиль-
ного практического применения при разрешении юридических споров. 
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