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СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Всякое субъективное право, в том числе и субъективное гражданское 
право, имеет социальную ценность лишь постольку, поскольку его можно осу-
ществить, т. е. воспользоваться возможностями, которые это право предо-
ставляет его обладателю. 

Осуществление права – это способ его бытия, существования, действия, 
превращение социальных потребностей в действительность. Реализация пра-
вовых норм происходит через поведение субъектов в полном соответствии 
с правовыми предписаниями и представляет собой непосредственный резуль-
тат правового регулирования. 

Под юридическими способами понимаются действия (система действий), 
являющиеся сделками или иными юридическими действиями. В них осуществ-
ление гражданских прав управомоченным субъектом неразрывно связано 
с исполнением обязанностей какими-то определенными лицами. Юридические 
способы характерны для осуществления субъективных прав в относительных 
гражданских правоотношениях. 

Фактические способы – это действия (система действий) управомоченно-
го лица, не обладающие признаками сделок и иных юридических действий. 
В них прежде всего сам управомоченный субъект совершает какие-то актив-
ные действия. Эти способы обычно применяются в абсолютных правоотноше-
ниях. При этом обязанность третьих лиц не нарушать субъективное право вы-
ступает как юридическая гарантия осуществления субъективного права. Ти-
пичным примером в данном случае является осуществление права собствен-
ности. 

Представляя физическим и юридическим лицам определенные субъек-
тивные права, гражданское законодательство предоставляет управомоченно-
му субъекту также и необходимую свободу поведения, обеспечивающую пре-
вращение этих возможностей в действительность, устанавливает правовые 
гарантии осуществления этих прав. 

Однако как само субъективное право по своему содержанию, так и та 
свобода, которая гарантируется законом в целях реального осуществления 
права управомоченным лицом, не могут быть безграничными. Всякое субъек-
тивное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица, 
имеет определенные границы осуществления. Границы эти могут быть боль-
шими или меньшими, но они существуют всегда. Это есть неотъемлемое свой-



ство всякого субъективного права, ибо без границ право превращается в свою 
противоположность – произвол, и тем самым вообще перестает быть правом. 

Если осуществление права может и должно происходить в полном соот-
ветствии с правовыми предписаниями, то и границы – пределы осуществления 
права ‒ содержатся именно в конкретных правовых нормах, определяющих 
права и обязанности. 

С точки зрения уголовного или административного права такой подход не 
вызывает сомнений. Однако касательно гражданского права, основывающего-
ся на диспозитивном методе правового регулирования, он, казалось бы, не-
приемлем. Гражданское право составляют нормы, устанавливающие не только 
и не столько запреты, сколько дозволения; ему известна аналогия, а также 
правовые установления – дозволения общего характера. Так, согласно ст. 7 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, гражданские права и обязанности 
возникают из оснований, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь, а также из действий граждан и юридических лиц, хотя и не преду-
смотренных законом, но в силу общих начал и смысла гражданского законода-
тельства порождающих гражданские права и обязанности. 

Возникают закономерные вопросы: как гарантировать гражданам полно-
ценное осуществление их субъективных гражданских прав? Каким образом 
зафиксировать те пределы, за которыми осуществление своих прав становит-
ся ущемлением прав других субъектов, то есть правомерное поведение пере-
растает в неправомерное? Все ли дозволено, что не запрещено, все ли за-
прещено, что не дозволено, и могут ли иметь юридическое значение и защи-
щаться права, осуществляемые в сфере, не охваченной дозволениями и за-
претами закона? 

Несомненно, при установлении запретов и дозволений, прав и обязанно-
стей субъектов, а также изменений в правовом регулировании определяющее 
значение имеют общие принципы, закрепленные в юридических нормах. 

На основе и в соответствии с общими правовыми принципами происхо-
дит становление и развитие системы права, состоящей из отдельных отрас-
лей, институтов, норм. Именно конкретными юридическими нормами устанав-
ливаются дозволения, предписания и запреты, права и обязанности в соответ-
ствии с общими правовыми принципами и, таким образом, определяются гра-
ницы правового поведения, права и свободы граждан. Поэтому при оценке 
правомерности или неправомерности поведения в процессе осуществления 
права надлежит руководствоваться именно нормами закона. Это одновремен-
но означает и руководство общими принципами права. 

При противоположном решении допускается противопоставление норм 
закона общим правовым принципам, игнорирование закона; принципам права 
придается ревизионная функция в отношении любой нормы закона; закон как 



мерило-масштаб поведения утрачивает свою четкую определенность, норма-
тивность; усмотрение, интересы, воля народа, выраженные в законе, подме-
няются интересами, усмотрением, волей суда (или другого правопримени-
тельного органа), который определяет и толкует общие принципы и в соответ-
ствие с этим решает дела. Все это не может способствовать укреплению за-
конности и повышению охраны прав граждан. 

Если общество, государство вправе рассчитывать на определенное по-
ведение своих граждан и может принуждать к соответствующему поведению, 
то, очевидно, и каждый член общества имеет право на знание четких границ 
своего поведения, ясно выраженных в нормах закона в форме конкретных за-
претов и дозволений, прав и обязанностей. 

При этом право не должно, конечно, тормозить развитие общественных 
отношений и отказывать в их юридической защите. Такая защита осуществля-
ется, как общее правило, путем совершенствования законодательства – изме-
нения, отмены устаревших и введения новых норм в установленном законом 
порядке. До принятия новых норм в целях регулирования вновь возникших от-
ношений применяется закон, регулирующий сходные отношения (аналогия за-
кона), а при отсутствии такового – общие начала гражданского законодатель-
ства (аналогия права). Однако и в этих случаях применение судом сходных 
норм осуществляется не вопреки нормам закона, а в соответствии с ними, что 
и закреплено в ст. 7 ГК Республики Беларусь. 

Следовательно, применение при аналогии права общих начал граждан-
ского законодательства есть также применение норм закона и в этом смысле 
не обосновывает формулы «дозволено не только то, что прямо разрешено за-
коном», ибо аналогия прямо разрешена законом. Нельзя также не принимать 
во внимание того, что при наличии развитой системы права случаи примене-
ния аналогии крайне редки и сравнительно непродолжительны. 

История права показывает, что обычно имевшее место применение ана-
логии закона, в конечном счете определило соответствующее развитие зако-
нодательства. Что же касается современного состояния отечественного граж-
данского права, то оно пока оставляет желать лучшего, и, следовательно, 
применение аналогии при осуществлении субъектами своих прав еще долго 
будет оставаться неотъемлемой частью юридической практики. 
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