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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Тема диспозитивности и императивности в 

гражданском праве является актуальной, так как деление правовых норм на 

императивные (обязательные) и диспозитивные (допускающие отступления) 

является давно известной общей характеристикой юридических предписаний. 

Это разделение имеет существенное значение при определении степени 

обязательности и возможности изменения правовых норм сторонами в рамках 

гражданских отношений. Такое исследование позволяет понять, как правовые 

нормы влияют на свободу действий участников правоотношений и как 

достигается баланс между общественными интересами и автономией сторон. 

Кроме того, изучение этой темы актуально для обеспечения гибкости и 

адаптации законодательства к современным социальным и экономическим 

условиям. 

Цель данной работы состоит в исследовании и анализе диспозитивности 

и императивности в гражданском праве с целью понимания их влияния на 

свободу действий участников гражданских отношений. 

Задачи данной работы: рассмотреть основные начала императивности и 

диспозитивности в гражданском праве, проанализировать диспозитивные и 

императивные нормы, выявить проблемы взаимодействия. 

Объект исследования: Диспозитивность и императивность в 

гражданском праве. 

Предмет исследования: Влияние диспозитивности и императивности 

на свободу действий участников гражданских отношений, баланс между 

общественными интересами и автономией сторон, а также адаптацию 

законодательства к современным социальным и экономическим условиям. 

Для данной работы использованы нормативно-правовые акты, включая 

Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ и Федеральные законы РФ. Также 

рассмотрена судебная практика и работы известных ученых в данной области 

О.А. Красавчикова, А.Г. Плешакова, Е.В. Васьковского и других. 



 4 

Методологическая основа работы включает диалектический подход и 

применение общих и частных методов научного познания, сравнительно-

правовой, формально-юридический и системный анализ. Исследование также 

опирается на достижения наук гражданского, конституционного 

(государственного), семейного права, гражданского процесса и других 

отраслей права. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученной информации для определения степени 

императивности и диспозитивности норм гражданского права и их 

правильного применения. 

Структура работы состоит из  введения, двух глав,  заключения и 

списка используемой литературы. 
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1 ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ИМПЕРАТИВНОСТИ И 

ДИСПОЗИТИВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1 Гражданско-правовые нормы 

 

Гражданское право состоит из юридических норм и принципов, которые 

определяют права и обязанности участников гражданских отношений. К 

источникам гражданского права относятся не только законодательные акты, но 

также обычаи делового оборота и правила, вырабатываемые 

специализированными организациями и ассоциациями. 

Обычаи делового оборота представляют собой поведенческие нормы, 

сложившиеся в деловой практике и широко применяемые в гражданском 

обороте. Они основаны на общепринятых правилах и традициях, которые 

регулируют отношения между предпринимателями, покупателями, 

поставщиками и другими участниками деловых отношений. Обычаи делового 

оборота имеют юридическую силу и применяются, если они признаны 

общепринятыми и не противоречат законодательству. 

Помимо обычаев делового оборота, источниками гражданского права 

являются правила, вырабатываемые специализированными организациями и 

ассоциациями. Эти правила часто называются корпоративными нормами или 

стандартами.  

Они разрабатываются отраслевыми организациями и ассоциациями для 

регулирования отношений в конкретных сферах бизнеса или 

профессиональной деятельности. Примерами таких правил являются 

стандарты качества, кодексы поведения или профессиональные этические 

нормы1. 

 

 

1 Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское право. Особенная часть. 
Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. -С.352. 
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Источники гражданского права, включая законодательство, обычаи 

делового оборота и корпоративные нормы, взаимодействуют и вместе 

образуют правовую основу для регулирования гражданских отношений. Они 

обеспечивают стабильность, предсказуемость и защиту прав и интересов 

участников гражданского оборота, а также способствуют развитию и 

совершенствованию гражданского права. 

В гражданском праве существуют нормы, которые имеют обязательный 

и категорический характер, действуя независимо от воли сторон. Такие нормы 

именуются императивными. Они устанавливают четкие правила и требования, 

которым должны следовать участники гражданских отношений2. 

Императивные нормы обладают государственной обязательностью и 

обязуют всех субъектов права без исключения. Они служат для обеспечения 

минимального уровня защиты интересов и прав граждан и общества в целом. 

Примеры императивных норм в гражданском праве могут включать правила о 

защите потребителей, обязанности исполнения договорных обязательств, 

правила об ответственности за причинение вреда и т.д. 

В то же время, диспозитивные нормы, о которых мы говорили ранее, 

предоставляют сторонам возможность самостоятельно регулировать свои 

права и обязанности в рамках гражданских отношений. Они допускают 

отступления от своих положений в соответствии с волей сторон и особыми 

обстоятельствами. В отличие от императивных норм, диспозитивные нормы не 

являются строго обязательными и действуют только в случае, если стороны не 

предусмотрели иное. 

Таким образом, хотя все юридические нормы имеют обязательный 

характер, в гражданском праве можно выделить императивные нормы, 

которые обязывают всех субъектов, и диспозитивные нормы, которые 

допускают отступления и изменения в рамках договорных отношений. 

 

22 Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское право. Особенная часть. 
Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 2. М.: Юрайт, -2019. -С.224. 
 



 7 

Такое сочетание императивных и диспозитивных норм в гражданском 

праве позволяет достичь нескольких целей. 

Во-первых, императивные нормы обеспечивают минимальный уровень 

защиты интересов граждан и общества. Они гарантируют, что определенные 

права и обязанности будут соблюдаться даже в случае, когда стороны не 

установили иное своим соглашением. Таким образом, императивные нормы 

служат общественным интересам, защищая слабую сторону и обеспечивая 

справедливость и стабильность в гражданских отношениях. 

Во-вторых, диспозитивные нормы предоставляют гибкость и свободу 

сторонам в регулировании их отношений. Они позволяют участникам 

правоотношений учитывать свои особенности, интересы и предпочтения при 

составлении договоров. Стороны могут дополнить, изменить или отклонить 

действие диспозитивных норм, что способствует адаптации правовых норм к 

конкретным обстоятельствам и потребностям участников гражданских 

отношений3. 

В-третьих, сочетание императивных и диспозитивных норм 

способствует справедливому и эффективному разрешению споров и 

конфликтов. В случае возникновения разногласий между сторонами, 

императивные нормы могут служить основой для разрешения спора и 

обеспечения справедливости. В то же время, диспозитивные нормы позволяют 

участникам гражданских отношений искать взаимовыгодные решения и гибко 

учитывать свои интересы при поиске компромисса. 

Это сочетание императивных и диспозитивных норм в гражданском 

праве также обеспечивает гибкость и адаптивность законодательства к 

изменяющимся социальным и экономическим условиям. Позволяет 

участникам гражданских отношений применять и адаптировать правила в 

соответствии с ситуацией и потребностями. 

 

3 Аюшеева И. З., Богданова Е. Е., Булаевский Б. А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. 
Том 1. М.: Проспект, 2020. -С. 440. 
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Более того, диспозитивные нормы способствуют развитию привычек и 

обычаев делового оборота. Они открывают возможность для формирования 

особых правил и практик, которые соответствуют особенностям и традициям 

определенных отраслей или сфер деловой деятельности. Такие обычаи могут 

получить признание и уважение в правовой системе и использоваться в 

качестве дополнительного источника нормативности. 

Наконец, важно отметить, что диспозитивные нормы не лишены 

ограничений. В рамках общественного интереса и охраны прав третьих лиц, 

законодатель может установить пределы для договорного регулирования и 

определить области, в которых диспозитивные нормы не могут быть изменены 

или исключены. 

Например, ст. 69 ГК РФ устанавливает императивную норму и имеет 

следующую формулировку: 

"При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным 

исполнение обязательства или значительно затрудняют его исполнение, 

сторона, для которой это создает несоразмерные трудности, вправе требовать 

изменения условий договора или отказа от его исполнения, если иное не 

предусмотрено законом или договором." 

Данная статья устанавливает право стороны, которая столкнулась с 

невозможностью или значительными затруднениями исполнения 

обязательства вследствие возникших обстоятельств. Согласно этой 

императивной норме, такая сторона имеет право требовать изменения условий 

договора или отказа от его исполнения. Однако, следует отметить, что 

императивность данной нормы может быть изменена или ограничена в 

соответствии с законом или договором. 

Формулировка статьи 92 ГК РФ звучит следующим образом: 

"Договор считается заключенным и становится обязательным для сторон 

с момента, когда одна из сторон получила от другой стороны предложение 

заключить договор в порядке, предусмотренном законом или иными 

правовыми актами, и выразила свое согласие на это предложение." 
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Согласно данной императивной норме, договор считается заключенным 

и обязательным для сторон в случае, когда одна сторона получила от другой 

предложение заключить договор и выразила свое согласие на это предложение. 

Этот порядок заключения договора является обязательным и применяется 

независимо от воли сторон. 

Статья 94 ГК РФ, в свою очередь, устанавливает императивную норму 

относительно формы договора. Формулировка статьи 94 ГК РФ звучит 

следующим образом: 

"Договор может быть заключен в любой форме, если иное не 

предусмотрено законом." 

Согласно этой императивной норме, договор может быть заключен в 

любой форме, если законом не предусмотрены иные требования к его форме. 

Это означает, что стороны имеют свободу выбора формы заключения договора, 

если необходимые формальности не являются обязательными согласно закону. 

Важно отметить, что в случае, когда законом или иными правовыми 

актами предусмотрены особые требования к форме заключения договора, эти 

требования должны быть соблюдены, иначе договор может быть признан 

недействительным или незаконным.  

В итоге, гражданское право функционирует на основе сочетания 

императивных и диспозитивных норм. Это обеспечивает справедливость, 

защиту интересов участников гражданских отношений, гибкость в 

регулировании и адаптацию законодательства к изменяющимся условиям. 

 

1.2 Диспозитивные и императивные нормы гражданского права: 
научные оценки и признаки 

 

Диспозитивные и императивные нормы гражданского права 

представляют собой два важных аспекта нормативного регулирования в 

области гражданского права. 
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Диспозитивные нормы гражданского права являются нормами, которые 

могут быть изменены или исключены соглашением сторон. Они 

предоставляют сторонам свободу договора и позволяют им самостоятельно 

регулировать свои права и обязанности. 

А. Красавчиков отмечает: "Диспозитивные нормы являются выражением 

принципа свободы договора и призваны учитывать особенности конкретных 

ситуаций и интересов сторон" . 

Императивные нормы гражданского права, напротив, являются 

обязательными для всех участников правоотношений и не могут быть 

изменены или исключены соглашением сторон. Они обеспечивают 

минимальную степень защиты прав и интересов участников сделок и 

общественных отношений. 

А.Г. Плешаков отмечает, что императивные нормы гражданского права 

"служат гарантией социальной справедливости и обеспечивают необходимый 

баланс между интересами сторон"  

Е.В. Васьковский подчеркивает, что императивные нормы "имеют 

общепринятый характер и направлены на защиту общественных интересов и 

прав слабой стороны"  

Таким образом, диспозитивные нормы гражданского права 

предоставляют сторонам свободу договора и гибкость в регулировании их прав 

и обязанностей, в то время как императивные нормы обеспечивают 

минимальную степень защиты и социальную справедливость4. 

Диспозитивные нормы гражданского права обладают следующими 

научными оценками: 

 

 

 

4 Байтин М.И. Сущность права. (Современное нормативное право- понимание на грани двух 
веков). Саратов: Изд-во Саратовской государствен- ной академии права, 2001. -С. 416.  
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"Диспозитивные нормы характеризуются относительной свободой воли 

сторон и позволяют им учитывать особенности конкретной ситуации и свои 

интересы при заключении договоров" .Это подчеркивает, что диспозитивные 

нормы предоставляют сторонам определенную гибкость в регулировании 

своих прав и обязанностей. 

"Диспозитивные нормы содействуют экономической эффективности и 

предсказуемости правовых отношений, так как они позволяют сторонам 

добровольно устанавливать условия своего взаимодействия".Это указывает на 

то, что диспозитивные нормы способствуют развитию договорных отношений 

и экономическому прогрессу. 

Императивные нормы гражданского права обладают следующими 

научными оценками и признаками: 

"Императивные нормы являются обязательными для всех участников 

правоотношений и имеют целью защиту общественных интересов». Это 

подчеркивает, что императивные нормы призваны обеспечивать 

общественную справедливость и баланс между интересами сторон. 

"Императивные нормы являются основой минимальной защиты прав и 

интересов участников гражданского оборота, особенно слабой стороны" .Это 

указывает на важность императивных норм в обеспечении равенства и 

справедливости в гражданском обороте. 

Диспозитивные нормы дают сторонам возможность свободы договора и 

гибкости в регулировании своих прав и обязанностей. Они могут быть 

изменены или исключены соглашением сторон и учитывают особенности 

каждой конкретной ситуации и интересы участников. 

С другой стороны, императивные нормы являются обязательными для 

всех участников правоотношений и не могут быть изменены соглашением 

сторон. Они направлены на защиту общественных интересов и обеспечивают 

минимальную защиту прав и интересов участников, особенно слабой стороны. 
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Оба типа норм имеют свою значимость в гражданском праве. 

Диспозитивные нормы предоставляют гибкость и свободу сторонам для 

самостоятельного регулирования отношений, в то время как императивные 

нормы обеспечивают общественную справедливость и защиту уязвимых 

сторон. 

Взаимодействие между диспозитивными и императивными нормами 

может возникать в случае конфликта. В таких ситуациях императивные нормы 

имеют преимущество и обеспечивают минимальный уровень защиты прав и 

интересов участников правоотношений5. 

Таким образом, диспозитивные и императивные нормы в гражданском 

праве выполняют разные функции, но вместе обеспечивают баланс между 

свободой договора и защитой общественных интересов. 

Статья 196 ГК РФ относится к диспозитивным нормам и касается 

предложения о заключении договора. Она устанавливает следующее: 

"Предложение о заключении договора должно содержать такие 

существенные условия договора, которые достаточно определены или 

определяемы" .Это означает, что при предложении о заключении договора 

необходимо указать основные условия договора, которые должны быть 

достаточно определенными или могут быть определены в дальнейшем. 

"Предложение о заключении договора должно быть таким, чтобы 

сделать возможным принятие его в порядке, определенном законом или 

договором" .Это указывает на необходимость сформулировать предложение о 

заключении договора таким образом, чтобы оно соответствовало требованиям 

закона или соглашению сторон относительно порядка принятия договора. 

Статья 204 ГК РФ относится к императивным нормам и регулирует 

вопросы о недействительности договора. Она содержит следующие 

положения: 

 

5 Белов В.Е., Соменков С.А. Гражданское право: общие положения о договорах: учебное 
пособие. М.: Проспект, 2017. -С. 92. 
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"Договор считается недействительным, если он противоречит закону 

или принципам нравственности" .Это означает, что договор может быть 

признан недействительным, если его условия противоречат закону или 

нравственным нормам. 

"Договор, заключенный с нарушением требований обязательного 

лицензирования или норм, регулирующих отдельные виды деятельности, 

считается недействительным". Это указывает на то, что договор, заключенный 

без необходимой лицензии или с нарушением специальных норм, 

регулирующих определенные виды деятельности, может быть признан 

недействительным. 

В целом, статьи 196 и 204 Гражданского кодекса Российской Федерации 

имеют важное значение в регулировании гражданских правоотношений и 

обеспечивают правовую защиту участников договорных отношений. 

Признаки диспозитивных норм гражданского права включают: 

1. Допустимость изменения условий: Диспозитивные нормы 

позволяют сторонам изменять или исключать их действие путем заключения 

соглашения. Стороны имеют свободу воли и могут договориться о других 

условиях, отклоняющихся от диспозитивных норм. 

2. Гибкость: Диспозитивные нормы предоставляют сторонам 

возможность учитывать особенности конкретной ситуации и свои интересы 

при заключении договора. Они не являются обязательными и могут быть 

применены только в случае, если стороны не договорились об обратном. 

3. Самостоятельное регулирование прав и обязанностей: 

Диспозитивные нормы предоставляют сторонам возможность самостоятельно 

определить свои права и обязанности в рамках договора. Они могут выбирать 

условия, которые наилучшим образом соответствуют их интересам и 

потребностям. 
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4. Экономическая эффективность: Диспозитивные нормы 

способствуют экономической эффективности, так как они позволяют сторонам 

гибко регулировать свои отношения и устанавливать условия, которые 

отвечают их потребностям и целям. Это способствует развитию договорных 

отношений и экономическому прогрессу. 

5. Важно отметить, что диспозитивные нормы не лишены 

ограничений. В некоторых случаях законодатель может установить 

ограничения на изменение или исключение диспозитивных норм, особенно в 

целях защиты слабой стороны или общественных интересов. 

Цитата автора А. Красавчикова: "Диспозитивные нормы 

характеризуются относительной свободой воли сторон и позволяют им 

учитывать особенности конкретной ситуации и свои интересы при заключении 

договоров." 

По мнению А.Г. Плешакова "Диспозитивные нормы содействуют 

экономической эффективности и предсказуемости правовых отношений, так 

как они позволяют сторонам гибко регулировать свои отношения, учитывая 

особенности конкретной ситуации и свои интересы. Это способствует 

развитию договорных отношений, стимулирует предпринимательскую 

активность и обеспечивает более эффективное использование ресурсов."  

Таким образом можно сделать вывод, что диспозитивные нормы 

гражданского права предоставляют сторонам свободу выбора и гибкость в 

регулировании их договорных отношений6.  

Они позволяют сторонам определить существенные условия договора и 

самостоятельно устанавливать свои права и обязанности. Диспозитивные 

нормы способствуют экономической эффективности и предсказуемости 

правовых отношений, поскольку они позволяют сторонам учитывать свои 

интересы и особенности конкретной ситуации. 

 

6 Белов В. А. Гражданское право. В 4 томах. Том 3. Особенная часть. Абсолютные 
гражданско-правовые формы. В 2 книгах. Книга 1. Формы отношений принадлежности 
вещей. Учебник. М.: Юрайт, 2017. -С. 320. 
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 Можно предложить определение: Диспозитивные нормы гражданского 

права - это нормы, которые предоставляют сторонам свободу выбора и 

гибкость в установлении условий и регулировании их договорных отношений.  

Они не являются обязательными и могут быть изменены или исключены 

путем соглашения сторон. Диспозитивные нормы способствуют 

эффективному функционированию рыночных отношений, развитию 

предпринимательской активности и обеспечению справедливого баланса 

интересов сторон. Они важны для обеспечения гибкости и адаптивности 

гражданского права к изменяющимся условиям и потребностям участников 

правоотношений7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Богданова Е. Е., Богданов Д. Е., Василевская Л. Ю. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. 
Том 2. М.: Проспект, 2020. -С. -448. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЕРАТИВНЫХ И 

ДИСПОЗИТИВНЫХ НОРМА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

2.1 Проблемы взаимодействия императивных и диспозитивных норм в 
гражданском праве 

 

Проблемы применения императивных и диспозитивных норм в 

гражданском праве могут возникать по следующим причинам: 

Интерпретация и применение: Некоторые нормы могут быть 

формулированы неоднозначно или подвержены различным толкованиям. В 

результате возникают споры и неопределенности при определении, какая из 

норм применяется в конкретной ситуации. 

Столкновение норм: Императивные и диспозитивные нормы могут 

столкнуться друг с другом, особенно если они регулируют одни и те же 

правоотношения или имеют противоречащие условия. В таких случаях 

возникают сложности в определении приоритета и применения 

соответствующих норм. 

Защита слабой стороны: Императивные нормы обычно созданы для 

защиты слабой стороны договора или общественных интересов. Однако, в 

некоторых случаях, стороны могут попытаться обойти или нарушить эти 

нормы, что приводит к неравноправным условиям и ущемлению прав одной из 

сторон8. 

Недостаточная осведомленность: Стороны договора, особенно 

физические лица или малые предприятия, могут не быть достаточно 

осведомленными о существующих императивных и диспозитивных нормах 

гражданского права.  

 

8 Булаевский Б. А. Гражданское право. Сроки. Исковая давность. Учебное пособие для 
бакалавров. М.: Проспект, 2019. -С. 80. 
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Это может привести к неправильному заключению договоров или 

неосознанному нарушению правил, что впоследствии может вызвать споры и 

юридические проблемы. 

Противоречия с другими нормами: Императивные и диспозитивные 

нормы гражданского права могут противоречить другим законодательным 

актам или нормативным актам, которые регулируют определенные виды 

деятельности или отрасли права. В таких случаях возникают сложности в 

определении, какая норма должна иметь приоритет и применяться в 

конкретной ситуации. 

Важно постоянно улучшать законодательство и судебную практику, 

чтобы минимизировать эти проблемы и обеспечить справедливое и 

эффективное прим печение доступности и понятности императивных и 

диспозитивных норм гражданского права являются важными мерами для 

минимизации проблем и обеспечения справедливого и эффективного 

применения этих норм9. 

Обеспечение доступности и понятности законодательства включает в 

себя написание норм с ясным и понятным языком, чтобы они были понятными 

для всех участников правоотношений. Также важно обеспечить широкий 

доступ к законодательным актам, чтобы все заинтересованные лица могли 

ознакомиться с ними и понять свои права и обязанности. 

Судебная практика также играет важную роль в разъяснении и 

применении императивных и диспозитивных норм гражданского права. Суды 

должны уделять особое внимание разрешению споров, связанных с 

применением этих норм, и разрабатывать четкие и последовательные решения, 

которые становятся прецедентами для будущих дел. 

 

 

9 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Статут, 2016. -С. 416.  
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Все эти меры направлены на обеспечение справедливости, 

предсказуемости и эффективности применения императивных и 

диспозитивных норм гражданского права. Четкость и доступность 

законодательства, а также последовательность и объективность судебной 

практики помогают улучшить защиту прав и интересов граждан, способствуют 

развитию экономики и созданию благоприятного инвестиционного климата. 

Общие проблемы, с которыми может столкнуться применение 

императивных и диспозитивных норм в гражданском праве. Примеры таких 

проблем: 

Проблема идентификации существенных условий договора: В случае 

договоров, имеющих императивные нормы, может возникнуть сложность в 

определении, какие условия являются существенными и не могут быть 

изменены по соглашению сторон. Например, в договоре купли-продажи 

имущество, цена может быть считаться существенным условием, которое 

должно соответствовать императивной норме, в то время как другие условия 

могут быть диспозитивными. 

Противоречие между императивными и диспозитивными нормами: 

Возможны случаи, когда императивная и диспозитивная нормы могут 

противоречить друг другу или вступать в конфликт.  

Например, императивная норма может запрещать определенное 

действие, в то время как диспозитивная норма предоставляет сторонам 

свободу выбора в отношении этого действия. В таких случаях возникают 

сложности в определении, какая норма должна иметь преимущественное 

применение10. 

 

 

 

10 Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория государства и права: 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В.А. Ку- чинского. М.: Изд-во деловой и 
учебной литературы, 2006. С. -656  
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Ограничение свободы договора: Императивные нормы часто введены 

для защиты более слабой стороны договора или общественных интересов. 

Однако, в некоторых случаях, эти нормы могут ограничить свободу договора 

и гибкость, которые могут быть необходимы сторонам для достижения 

взаимовыгодного соглашения. 

Изменение законодательства и его влияние на действующие договоры: В 

случае изменения императивных норм гражданского права может возникнуть 

проблема их применения к действующим договорам. Вопросы могут 

возникнуть относительно воздействия новых норм на права и обязанности 

сторон, а также возможности изменения или расторжения договоров в связи с 

такими изменениями. Например, если изменение императивной нормы 

повлекло за собой изменение условий, которые были регулированы 

действующим договором, могут возникнуть споры относительно применения 

новых норм и их воздействия на права и обязанности сторон11. 

Интерпретация императивных и диспозитивных норм: Интерпретация и 

толкование императивных и диспозитивных норм гражданского права могут 

вызывать различные взгляды и разногласия.  

Разные суды и юристы могут давать разные толкования норм, что создает 

неопределенность и несправедливость в их применении. 

Недостаточная информированность сторон: Проблема применения 

императивных и диспозитивных норм также может возникать из-за 

недостаточной информированности сторон о своих правах и обязанностях в 

соответствии с законодательством. Это может привести к некорректному 

использованию диспозитивных норм или нарушению императивных норм без 

осознания последствий. 

 

 

11 Саенко Л. В., Щербакова Л. Г. Актуальные проблемы гражданского права и процесса. М.: 
Юрайт, 2019. -С. 266. 
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В целом, применение императивных и диспозитивных норм в 

гражданском праве может сталкиваться с различными проблемами, 

связанными с идентификацией, противоречиями, ограничениями, 

изменениями, интерпретацией и информированностью сторон. Решение этих 

проблем требует постоянного улучшения законодательства, анализа судебной 

практики и образования участников правоотношений о действующих нормах. 

Например, Диспозитивность норм гражданского права предполагает 

возможность участников частноправовых отношений создавать нормы 

саморегулирования на основе своей воли и в своем интересе. В соответствии 

с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

имеют свободу устанавливать свои права и обязанности на основе договора и 

определять любые условия договора, не противоречащие законодательству12. 

Это означает, что субъекты гражданского права имеют возможность 

конкретизировать нормы объективного права с учетом своих потребностей и 

интересов. Такая трехступенчатая конкретизация нормы включает следующие 

этапы: 

Законодатель из множества возможных договоров выделяет отношения 

краткосрочного найма жилых помещений. 

Субъекты гражданского права осуществляют конкретизацию нормы 

объективного права на основе своей воли и интереса, используя принцип 

диспозитивности, как указано в пункте 2 статьи 1 ГК РФ. 

Суд, применяя принцип добросовестности, выполняет третью степень 

конкретизации, делегируя полномочия по нормотворчеству.  

 

12 Садиков О. Н. Императивные и диспозитивные нормы в гражданском праве // Юрид. мир. 
2019. No 7. -С. 1–9. 
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При этом добросовестность оценивается исходя из конкретных 

обстоятельств дела и контекста условий договора, отличающихся от 

законодательно предусмотренных условий. 

Таким образом, специфика норм о добросовестности заключается в том, 

что их применение зависит от фактических обстоятельств дела, а критерии 

добросовестности выводятся из контекста конкретного случая, включая 

условия договора и поведение сторон. Суд, исходя из обстоятельств дела, 

определяет, нарушен ли принцип добросовестности, например, в случае 

установления условия одностороннего расторжения договора н аймодателем 

при нарушении договора нанимателем. Суд рассматривает фактические 

обстоятельства и применяет принцип добросовестности, чтобы определить, 

было ли нарушение этого принципа в данном случае. Если условие о 

одностороннем расторжении договора является нечестным или противоречит 

принципам добросовестности, суд может признать его недействительным13. 

Таким образом, диспозитивность норм гражданского права дает 

сторонам свободу в установлении условий договора, однако применение 

принципа добросовестности позволяет суду контролировать и ограничивать 

эти свободы в случае нарушения принципов справедливости и субъективных 

прав других сторон. 

Суд принимает решение, учитывая нарушение и может отказать в 

применении условия договора о расторжении и восстановить права 

нанимателя. Основания для такого решения могут быть связаны как с 

особенностями рынка найма жилья в конкретном населенном пункте, так и с 

личными обстоятельствами нанимателя, которые наймодатель знал или 

должен был знать при формулировании условий расторжения договора. 

Стороны не ограничены в праве включать в договор условия о 

расторжении, отличные от условий, предусмотренных в законе. 

 

13 Сергеев А. П. Гражданское право. Учебник. В 3 томах. Том 3. М.: Проспект, 2020. -С. 736 
с. 
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 Однако условия об одностороннем расторжении договора наймодателем 

должны быть определенными. Они должны четко и однозначно указывать на 

обстоятельства, при наступлении которых наймодатель имеет право 

односторонне расторгнуть договор. Если условие сформулировано с 

оценочными выражениями и терминами, и возникает разногласие между 

сторонами относительно фактов, указывающих на наступление этих 

обстоятельств, суд должен установить наличие оснований для досрочного 

прекращения договора в соответствии с таким условием. В противном случае 

может возникнуть произвол в правоприменении, что может нарушить право 

нанимателя на жилище и задеть его личное достоинство в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации14. 

Пределы использования императивных норм законодателем 

определяются прежде всего конституционным правом. 

Второй абзац пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса РФ фактически 

повторяет положение части третьей статьи 55 Конституции РФ, которая 

содержит конституционный принцип соразмерности (пропорциональности). 

Согласно этому принципу, гражданские права могут быть ограничены только 

на основании федерального закона и только в той мере, которая необходима 

для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обороны страны и безопасности государства. 

Необходимо соблюдать эти пределы, чтобы придать императивный 

статус норме гражданского права, так как такой статус предполагает 

ограничение права на свободу договора. Для этого требуется принятие 

федерального закона, причем ограничение прав и свобод человека и 

гражданина допускается только в той мере, которая необходима в соответствии 

с конституционно признанными целями (часть 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации). 

 

14 Фомичева Н. В., Строкова О. Г. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум 
для бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт, 2019. 408. 
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 Этими целями являются защита слабой стороны в договоре, охрана 

моральных ценностей, защита публичных интересов и т.д. Поэтому суд может 

признать диспозитивную норму таковой только в случае, если в законе 

присутствует указание на право сторон договора предусмотреть иное. 

В сфере найма жилья необходимо установить баланс интересов между 

наймодателем и нанимателем с учетом требований справедливости и 

сбалансированности прав. Регулирование должно учитывать их интересы в 

равной степени, что соответствует принципу равенства участников 

гражданского права, являющемуся одной из его основных ценностей. 

В соответствии с конституционным принципом равенства перед законом 

и судом, а также с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, 

который предполагает сбалансированность прав участников правоотношений, 

законодатель, регулируя сферу найма жилых помещений, должен учитывать, 

что усиление защиты, предоставляемой нанимателю, неизбежно приводит к 

сокращению защищаемых интересов наймодателя. Когда законодатель, 

используя императивные нормы, предоставляет обширную защиту 

нанимателю, он ограничивает применение принципа свободы договора и 

создает риски негибкости и чрезмерной жесткости в договорном 

регулировании. 

Допустим, еще на примере, наниматель заключил договор аренды 

жилого помещения на длительный срок, а наймодатель внес в условия 

договора императивное положение о возможности одностороннего 

расторжения договора в случае нарушения нанимателем определенных 

обязанностей, например, неуплаты арендной платы вовремя. 

В данном случае, если наниматель не соблюдает свои обязательства по 

оплате аренды, наймодатель может применить условие договора о 

расторжении и прекратить договор досрочно. Это обеспечивает интересы 

наймодателя в получении своевременной арендной платы и поддержании 

стабильности в получении доходов. 
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Однако, чтобы обеспечить баланс интересов, законодатель также может 

установить императивные нормы, защищающие права нанимателя. Например, 

закон может предусматривать требование предварительного уведомления 

нанимателя о намерении расторгнуть договор, а также установить сроки и 

процедуры для исправления нарушений и возможности защиты интересов 

нанимателя в судебном порядке. 

Таким образом, баланс интересов наймодателя и нанимателя достигается 

путем сочетания императивных норм, защищающих права обеих сторон, и 

свободы договора, позволяющей сторонам устанавливать условия, 

соответствующие их конкретным потребностям и соглашениям. Это 

обеспечивает справедливое и сбалансированное регулирование отношений в 

сфере найма жилья. 

Диспозитивные нормы действуют в тех случаях, когда стороны не 

установили иных условий своего поведения в своем договоре. Они 

предоставляют сторонам свободу выбора и гибкость в определении своих прав 

и обязанностей. Примером диспозитивной нормы может быть часть 2 статьи 

273 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что 

при отчуждении здания или сооружения к приобретателю переходит право 

собственности на ту часть земельного участка, которая занята зданием 

(сооружением) и необходима для его использования, если иное не 

предусмотрено договором15. 

Императивные нормы, напротив, устанавливают категорические 

предписания, которые обязательны для всех участников правоотношений. Они 

имеют принудительный характер и не могут быть изменены или исключены 

соглашением сторон.  

 

 

15 Юкша Я. А. Гражданское право. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие. М.: РИОР, 2018. -
С. 232 . 
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Примером императивной нормы может быть пункт 1 статьи 22 

Гражданского кодекса Российской Федерации, который утверждает, что никто 

не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности, кроме 

случаев и порядка, установленных законом. 

Решение вопросов, связанных с диспозитивностью и императивностью 

в гражданском праве, требует сбалансированного подхода. Для этого 

необходимо ясное определение и разграничение диспозитивных и 

императивных норм, а также анализ особенностей каждого конкретного 

правоотношения. Законодатели и судебная система должны продолжать работу 

над разработкой и интерпретацией норм, учитывая потребности и интересы 

различных сторон. 

 

2.2 Необходимость ограничения диспозитивности в гражданском праве  

 

Ограничение диспозитивности в гражданском праве необходимо по 

нескольким причинам: 

Защита слабой стороны: Одной из основных целей гражданского права 

является защита интересов слабой стороны в правовых отношениях. Нередко 

одна из сторон, например, потребитель или работник, оказывается в менее 

благоприятном положении и более зависима от воли сильной стороны, такой 

как продавец или работодатель. Ограничение диспозитивности 

законодательством позволяет установить минимальные гарантии и стандарты, 

которые обеспечивают защиту слабой стороны. 

Общественные интересы: Гражданское право также учитывает 

общественные интересы и благополучие общества в целом. Ограничение 

диспозитивности может быть обосновано необходимостью соблюдения 

правопорядка, защиты общественных ценностей, обеспечения безопасности, 

здоровья и благосостояния граждан. 
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Баланс интересов: Ограничение диспозитивности помогает достичь 

баланса интересов между сторонами правовых отношений. Это позволяет 

избежать ситуаций, когда одна сторона может налагать неправомерные и 

несправедливые условия на другую сторону. Законодательство может 

устанавливать императивные нормы, которые обеспечивают минимальные 

стандарты и защищают права и интересы обеих сторон. 

Публичный интерес: В областях гражданского права, таких как охрана 

окружающей среды, здравоохранение или финансовая стабильность, 

диспозитивные нормы могут быть ограничены в целях защиты публичного 

интереса и достижения социальных или экономических целей, которые важны 

для общества в целом. 

Ограничение диспозитивности в гражданском праве позволяет 

обеспечить справедливость, защитить слабую сторону, учесть общественные 

интересы и достичь баланса между сторонами правовых отношений. Это 

важный механизм регулирования, который способ обеспечить более 

предсказуемое и сбалансированное функционирование гражданского 

общества. Ограничение диспозитивности позволяет законодателю установить 

минимальные стандарты и правила, которые должны быть соблюдены в 

отношениях между сторонами. Это помогает предотвратить неравенство 

сторон, несправедливость и злоупотребления правом. 

Одновременно ограничение диспозитивности сохраняет принцип 

свободы договора, позволяя сторонам гражданско-правовых отношений 

свободно определять условия своих соглашений в рамках установленных 

законом границ. Таким образом, ограничение диспозитивности 

сбалансированно и учитывает различные интересы, защищая справедливость 

и обеспечивая стабильность правовых отношений. 

В итоге, ограничение диспозитивности в гражданском праве играет 

важную роль в создании правового окружения, где учитываются интересы и 

права всех участников правовых отношений.  
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Оно способствует справедливости, защите слабой стороны, 

обеспечению общественных интересов и достижению равновесия между 

сторонами. 

Ограничение диспозитивности в гражданском праве может быть 

проиллюстрировано на следующих примерах: 

Рабочее время и оплата труда: Законодательство может устанавливать 

минимальные нормы рабочего времени и оплаты труда, которые не могут быть 

изменены сторонами трудового договора. Например, закон может 

предусматривать, что рабочая неделя составляет не более 40 часов, а оплата за 

сверхурочные работы должна быть в двойном размере. Такие ограничения 

защищают интересы работников, обеспечивают равенство условий труда и 

предотвращают возможные эксплуатационные практики. Защита 

потребителей: В гражданском праве существуют нормы, ограничивающие 

возможности предпринимателей в установлении недобросовестных условий в 

договорах с потребителями. Например, закон может запрещать применение 

неправомерных или нечестных условий в договорах купли-продажи, а также 

предоставлять право потребителю на гарантийный срок и возврат товара с 

дефектами. Это обеспечивает защиту интересов потребителей и 

предотвращает злоупотребления со стороны предпринимателей. 

Аренда жилой недвижимости: Законодательство ограничивает свободу 

договора в отношении аренды жилых помещений с целью защиты прав 

нанимателей. Например, закон может установить максимальный размер 

арендной платы, требования к состоянию жилого помещения и правила 

уведомления о расторжении договора. Это позволяет предотвратить 

недобросовестные практики со стороны наймодателей и обеспечить 

устойчивые условия проживания для нанимателей. 

Эти примеры демонстрируют, как ограничение диспозитивности в 

гражданском праве способствует защите слабых сторон, учету общественных 

интересов и созданию справедливых и устойчивых правовых отношений 

между сторонами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно отметить, что диспозитивность и императивность 

являются двумя основными принципами гражданского права, которые 

определяют степень свободы договора и возможность сторон самостоятельно 

регулировать свои правовые отношения. 

Диспозитивность предполагает, что стороны могут свободно определять 

условия своего договора и имеют право выбора. Это дает им гибкость и 

возможность учитывать свои индивидуальные потребности и интересы. 

Однако диспозитивные нормы не являются обязательными и могут быть 

изменены или исключены сторонами с их взаимного согласия. 

С другой стороны, императивность предполагает, что законодательство 

может устанавливать обязательные нормы, которые нельзя изменить или 

исключить договором. Это делается с целью защиты слабой стороны, 

общественных интересов и соблюдения определенных норм морали и 

справедливости. Императивные нормы ограничивают свободу договора и 

устанавливают минимальные стандарты, которые должны быть соблюдены. 

Важно достигнуть баланса между диспозитивностью и 

императивностью, чтобы обеспечить справедливость и защиту интересов всех 

сторон. Диспозитивные нормы дают сторонам свободу выбора, но 

императивные нормы гарантируют минимальные стандарты и предотвращают 

злоупотребления или неравенство сторон. 

Ограничение диспозитивности в гражданском праве является важным 

механизмом регулирования, который способствует сбалансированности 

правовых отношений, защите слабой стороны, учету общественных интересов 

и созданию справедливых условий для всех участников правовых отношений. 

Выводы: 

Диспозитивность и императивность в гражданском праве играют 

важную роль в установлении правил и ограничений для сторон договорных 

отношений. 
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Диспозитивность предоставляет сторонам свободу выбора и гибкость в 

регулировании своих правовых отношений. 

Императивность устанавливает обязательные нормы, которые не могут 

быть изменены договором, и направлена на защиту слабой стороны и 

общественных интересов. 

Пути решения: 

Необходимо достигнуть баланса между диспозитивностью и 

императивностью, чтобы обеспечить справедливость и защиту интересов всех 

сторон. Это может быть достигнуто путем тщательного анализа и 

регулирования законодательства, учитывая различные сферы и типы 

договорных отношений. 

Разработка четких и понятных правил и условий для договорных 

отношений, которые могут быть диспозитивными или императивными в 

зависимости от особенностей отрасли права или интересов, которые требуется 

защитить. 

Применение судебных решений для толкования и применения 

диспозитивных и императивных норм в конкретных случаях, учитывая 

обстоятельства и интересы сторон. 

Продолжение дискуссий и исследований в области гражданского права 

для постоянного совершенствования правовых норм и принципов, учитывая 

изменяющиеся социальные, экономические и технологические условия. 

Решение этих вопросов требует участия законодателей, судебной 

системы, ученых и общественности для обеспечения справедливости и 

эффективности гражданского права. 

 

 

 

 

 

 



 30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское 

право. Особенная часть. Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 

2019. 352 с. 

2. Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское 

право. Особенная часть. Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 2. М.: Юрайт, -

2019. 224 с. 

3. Аюшеева И. З., Богданова Е. Е., Булаевский Б. А. Гражданское 

право. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: Проспект, 2020. -440 с. 

4. Байтин М.И. Сущность права. (Современное нормативное право- 

понимание на грани двух веков). Саратов: Изд-во Саратовской государствен- 

ной академии права, 2001. -416 с.  

5. Белов В.Е., Соменков С.А. Гражданское право: общие положения 

о договорах: учебное пособие. М.: Проспект, 2017. -92 с.  

6. Белов В. А. Гражданское право. В 4 томах. Том 3. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 книгах. Книга 1. Формы 

отношений принадлежности вещей. Учебник. М.: Юрайт, 2017. 320 с. 

7. Богданова Е. Е., Богданов Д. Е., Василевская Л. Ю. Гражданское 

право. Учебник. В 2 томах. Том 2. М.: Проспект, 2020. -448 с. 

8. Булаевский Б. А. Гражданское право. Сроки. Исковая давность. 

Учебное пособие для бакалавров. М.: Проспект, 2019. -80 с. 

9. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2016. -416 с.  

10. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория 

государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В.А. Ку- 

чинского. М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2006. -656 с.  

11. Саенко Л. В., Щербакова Л. Г. Актуальные проблемы гражданского 

права и процесса. М.: Юрайт, 2019. -266 с. 



 31 

12. Садиков О. Н. Императивные и диспозитивные нормы в 

гражданском праве // Юрид. мир. 2001. No 7. -1–9 с.  

13. Сергеев А. П. Гражданское право. Учебник. В 3 томах. Том 3. М.: 

Проспект, 2020. -736 с. 

14. Фомичева Н. В., Строкова О. Г. Гражданское право. Общая часть. 

Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт, 2019.- 408 

с. 

15. Юкша Я. А. Гражданское право. В 2 частях. Часть 2. Учебное 

пособие. М.: РИОР, 2018. -232 с. 

 


