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Местные государственные администрации финансируются из рес-

публиканского бюджета. Местные Советы депутатов и их органы финан-

сируются из местного (муниципального) бюджета. 
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Принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих  

в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальны-

ми и процессуальными правами, не нарушая при этом прав и охраняемых за-

коном интересов других лиц. Принцип диспозитивности определяет движу-

щее начало гражданского процесса, переход его из одной стадии в другую. 

Диспозитивность гражданского процесса предопределяется наличи-

ем одноименного принципа в регулятивных (материальных) правоотноше-

ниях. Так, в Гражданском кодексе имеется норма, которая провозглашает, 

что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе. 

В силу принципа диспозитивности дела в гражданском судопроиз-

водстве возбуждаются только по исковым заявлениям, заявлениям, проте-

стам, ходатайствам и жалобам заинтересованных лиц и рассматриваются 

лишь в отношении заявленных требований, то есть исходя из предмета, 

основания иска (заявления), указанных истцом (заявителем).  Ре
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Проводить судебное разбирательство и выносить решение в отноше-

нии незаявленного требования, самостоятельно изменять предмет или ос-

нования иска (заявления) суд вправе лишь в случаях, прямо предусмотрен-

ных законодательными актами. Например, в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК [1] 

Республики Беларусь требования об установлении факта ничтожности 

сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть 

предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе установить 

факт ничтожности сделки и по своей инициативе. В этом случае суд при-

меняет последствия недействительности ничтожной сделки. 

Прежде всего, принцип диспозитивности определяет возможность 

возбуждения судопроизводства по конкретному делу. Заинтересованное 

лицо самостоятельно решает в каждом конкретном случае использовать 

судебную защиту или иную форму защиты. Древнейшее правило гласит: 

«Nemo invitus agere cogitur» (никто не может быть принужден к предъяв-

лению иска против своей воли). Тем не менее для предъявления иска не 

обязательно в действительности обладать спорным субъективным граж-

данским правом, поскольку его наличие будет установлено судом в ходе 

рассмотрения дела. Для возбуждения судопроизводства достаточно обла-

дать процессуальной дееспособностью.  

Данный принцип также раскрывается и на стадиях пересмотра су-

дебных постановлений. Возможность реализации распорядительных прав 

сохраняется и при пересмотре судебного постановления в апелляционном 

порядке. В ГПК Республики Беларусь закреплено право заявителя отка-

заться от апелляционной жалобы (представления) до вынесения судом 

апелляционного определения, право истца отказаться от иска, право ответ-

чика признать иск и право сторон заключить мировое соглашение.  

Однако в некоторых случаях можно наблюдать ограничение дей-

ствия принципа диспозитивности. 

Так, согласно ч. 4 ст. 418 ГПК [2] Республики Беларусь если при 

проверке решения суда первой инстанции в обжалуемой (опротестовывае-

мой) части установлено, что судом нарушены или неправильно применены 

нормы материального и (или) процессуального права, суд апелляционной 

инстанции вправе проверить такое решение в полном объеме. В этой ситу-

ации возникает вопрос – не нарушает ли данная норма действия принципа 

диспозитивности, поскольку заинтересованное лицо не заявляло требова-

ние о проверки решения суда первой инстанции в полном объеме? Может 

ли суд апелляционной инстанции в угоду действия принципа диспозитив-

ности оставить в силе решение суда первой инстанции, которое является 

незаконным только потому, что заинтересованное лицо решило не обжало-

вать решение в полном объеме, а ограничилось подачей жалобы только на 

часть этого решения? Представляется, что нет.  

По нашему мнению, существование нормы, ограничивающей дей-

ствие принципа диспозитивности, видится уместной и оправданной. Прин-Ре
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цип законности следует рассматривать как один из основополагающих 

принципов правосудия. Какая бы норма процессуального права ни приме-

нялась в судебной деятельности, одновременно должен соблюдаться и 

принцип законности. Все иные принципы хозяйственного процесса имеют 

более узкий и в достаточной степени специализированный аспект дей-

ствия, которые направлены, в конечном итоге, на соблюдение принципа 

законности. 
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С опасением приходится констатировать, что сегодня мы стоим у 

черты, разделяющей прошлый и будущий конституционный правопорядок. 

С одной стороны, достигнуты вершины – идеи демократии, правового гос-

ударства, с другой – мы снова у истоков чего-то нового и неизведанного. 

Достижения научно-технического прогресса уже сейчас поставили 

перед нами два серьёзнейших вопроса: «что делать?» и «чего не надо де-

лать?». Чего ещё ждать от конституционного права? 

Сплошь и рядом обсуждается масштабный процесс цифровизации, 

что уж – во всём Мире о нём говорят, забывая при этом о том, что он каса-

ется самого сердца любого цивилизованного государства – его конститу-

ции. Её нормы стали краеугольным камнем в обеспечении конституцион-

ного правопорядка, именно в них определены правовое положение лично-

сти, общества и государства, а также характер их взаимоотношений и 

направленность их интересов, решаются иные важнейшие вопросы. Кон-

ституция олицетворяет основные ценности. 

Общественно-государственный уклад суверенной Беларуси оконча-

тельно оформился с принятием 15 марта 1994 года Конституции Республи-

ки Беларусь, вступившей в силу с 30 марта того же года. С этого момента Ре
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