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Аннотация:  

Основная цель статьи – исследование принципа диспозитивности в гражданском 

праве. В статье представлены различные точки зрения относительно понятия 

диспозитивности и его места в системе принципов гражданского 

законодательства. Диспозитивность рассматривается в различных ее 

проявлениях, выявлены общие черты диспозитивности в гражданском и 

гражданском процессуальном праве. Авторы приходят к выводу о применимости 

принципа диспозитивности в существующих правоотношениях, в том числе о 

причинах его использования. 
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Abstract: the main purpose of the article is to study the principle of dispositivity in 
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Как правило, методы правового регулирования в правовой науке делятся на 

императивный и диспозитивный. Последний в свою очередь не имеет 

юридически закрепленного понятия, однако, широко применятся в отраслях 

частного права, в том числе в гражданском. 
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Долгое время диспозитивность рассматривалась как метод правового 

регулирования – т.е. совокупность приемов и способов, с помощью которых 

осуществляется регулирование соответствующих отношений [13, с. 15-16], 

однако, существуют и точки зрения, при которых диспозитивность 

представляется принципом гражданского права. Слово «принцип» в переводе с 

латинского – «основа, первоначало». Таким образом, принцип в правовой науке 

рассматривается как первооснова, фундаментальные идеи и правовые 

положения, лежащие в основе отрасли права и позволяющие, верно трактовать 

нормы права. 

В российском законодательстве принцип диспозитивности не определен, 

его правопонимание сформулировано теорией права. Так, Г.В. Молеева, 

определяет диспозитивность как свободу сторон в пределах закона 

распоряжаться своими субъективными правами и средствами защиты [8, с. 116]. 

Большая российская энциклопедия определяет диспозитивность как принцип 

российского права, который предоставляет заинтересованным лицам право 

выбора определённого варианта поведения, направленного на возникновение, 

движение и прекращение общественных отношений [7]. 

Таким образом можно говорить о том, что диспозитивность в современном 

российском законодательстве рассматривается как принцип, а также как метод 

правового регулирования, при чем до сих пор не сформирован единый подход к 

пониманию изучаемого понятия, тем не менее данная юридическая дефиниция 

активно используется в частном праве. Формальное закрепление каких-либо 

принципов в законе имеет не только теоретическое значение, а самое важное - 

практическое значение. А.Ф. Воронов отмечает, что именно снисходительное 

отношение к принципам сложилось из-за того, что их не выделяют законом, а 

некоторые расписаны некорректно и непонятно. Поэтому принципы 

гражданского права должны быть ясны и понятны каждому [5, с. 47-48]. 
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Такое же мнение и у А.Г. Плешанова, он утверждает, что при нахождении 

пробелов в гражданском праве именно принципы помогают осуществить 

правосудие, поэтому необходимо уделять больше времени изучению принципов, 

а особенно принципа диспозитивности, который защищает права и свободу 

граждан [9, с. 18-19]. 

Советский ученый С. И. Аскназий, глубоко изучавший предмет и метод 

гражданского права, указывал, что возникновение, изменение и прекращение 

гражданских правовых отношений определяется по преимуществу свободным 

усмотрением самих участников этих отношений [3, с. 17], что напрямую 

свидетельствует о наличии диспозитивности.  

Так, Т.Н. Прохорко считает, что принцип диспозитивности – это 

«закрепленное в нормах права основное начало, выражающее 

заинтересованность лица в инициативном приобретении прав и обязанностей 

своей волей, а также осуществлении приобретенных прав по своему 

усмотрению» [10, с. 7]. 

Наиболее полно диспозитивность раскрывается в п.2 ст.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так граждане (физические лица) 

и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора [14, с. 87]. Получается, что именно принцип 

диспозитивности сохраняет права и свободу гражданина. В связи с этим 

довольно закономерны выводы ученых о том, что изучаемая категория 

нуждается в наиболее полном законодательном закреплении. 

Диспозитивность предоставляет участникам гражданских 

правоотношений возможность:  

- приобретать, изменять и прекращать права и обязанности; 
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- осуществлять гражданские права и распоряжаться ими по своему 

усмотрению (реализация правомочий, отказ от прав, передача прав другим лицам 

и т. д.); 

- осуществлять защиту прав, выбирать ее форму и способ, размер 

ответственности. 

По этому поводу можно согласиться с мнением отдельных ученых, которые 

считают, что каждое право лица обрамляется определенными рамками – 

принципом ненарушения прав иных лиц, а также правилами поведения, 

установленными законом [12, с. 4-5]. 

При этом важно помнить, что свобода поведения участника гражданских 

правоотношений не безгранична. Нормативными ограничениями являются 

пределы осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) и возможного 

поведения участника корпорации (ст. 54.1, 54.2 ГК РФ), недействительность 

сделок (ст. 166, 168 ГК РФ и др.) и пр. Таким образом, ограничение произвола 

участников гражданских правоотношений посредством установления правовых 

предписаний, содержащихся в нормах права, есть черта диспозитивности как 

правовой свободы. Другими словами, диспозитивность существует только там, 

где свобода может быть ограничена [6, с.80]. 

Безусловно, определяющим фактором для реализации принципа 

диспозитивности является независимость гражданских прав. Специфика 

регулирования гражданско-правовых связей предоставляет участникам 

возможность выбора различных моделей поведения. Субъекты правоотношений 

руководствуются собственной волей и преследуют личные интересы. Другими 

словами, диспозитивность базируется на свободе субъектов в определении путей 

и инструментов для реализации прав и выполнения обязанностей. Участники 

правоотношений осознанно выбирают приемлемый вариант правомерного 

поведения. В этом контексте, принцип диспозитивности в гражданском праве 

выступает как характерная черта метода регулирования отношений [10, с. 86]. 
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В юридической литературе отмечается, что диспозитивность не всегда 

является абсолютной [11, с. 22]. Например, право на защиту законных интересов 

в судебном порядке ограничено сроком исковой давности. Диспозитивность, в 

определенной степени, содействует согласованию законных интересов сторон в 

правоотношениях. Этот принцип значительно увеличивает продуктивность 

реализации прав и исполнения обязательств, давая возможность сторонам 

выбрать оптимальный для всех способ поведения. Следовательно, принцип 

диспозитивности является важной частью механизма реализации гражданских 

прав и исполнения обязательств, регулируя доступные средства и методы 

правореализации. 

В контексте защиты прав, принцип диспозитивности позволяет 

заинтересованному лицу добиваться защиты своих прав допустимыми законом 

способами, а также добровольно отказаться от этой защиты. Именно независимая 

природа гражданских прав обусловливает применение принципа 

диспозитивности и в гражданском судопроизводстве. 

Прежде всего диспозитивность определяет возможность возбуждения 

судопроизводства по конкретно взятому делу. Заинтересованное лицо 

самостоятельно решает в каждом конкретном случае использовать судебную 

защиту или иную форму защиты. Второй особенностью проявления 

диспозитивных элементов в гражданском праве является возможность изменения 

или прекращения процесса. Участники процесса обладают сопоставимым 

набором полномочий по управлению ходом дела. В частности, Гражданский 

процессуальный кодекс (далее - ГПК РФ) гарантирует истцу возможность 

отказаться от заявленного иска, изменять сумму исковых требований (как в 

сторону увеличения, так и уменьшения) [2, ст. 39]. Ответчик, в свою очередь, 

вправе подать встречный иск или признать первоначальный. Обе стороны имеют 

право на заключение мирового соглашения для урегулирования спора. Данные 

полномочия сохраняются и при апелляционном обжаловании решения суда. 
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Гражданским процессуальным кодексом РФ закреплено право лица, подавшего 

апелляцию, отказаться от нее до вынесения апелляционного определения. Также 

истец может отказаться от иска, ответчик – признать его, а стороны – заключить 

мировое соглашение. Следовательно, участники процесса имеют широкую 

свободу в реализации своих процессуальных возможностей, однако их действия 

находятся под контролем суда. Суд не допустит отказа истца от иска, признания 

иска ответчиком или утверждения мирового соглашения, если это идет вразрез с 

законодательством или ущемляет права и законные интересы третьих лиц [4, с. 

98]. 

Таким образом, принцип диспозитивности в гражданском праве хоть и не 

закреплен в нормативных актах, но реализуется на практике. Прежде всего это 

связано с реализацией требований Конституции Российской Федерации в части 

соблюдения прав и свобод человека, признанных высшей ценностью 

государства. В частно-правовых отраслях принцип диспозитивности получил 

широкое распространение, потому что в них субъективные воля и интерес 

выступают движущим началом осуществления гражданских прав и их судебной 

защиты, обеспечивают динамику процесса, служат основой механизма 

осуществления гражданских прав, а также их эффективной судебной защиты. 
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