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заключенного договора, так и на основании акта законодательства, в 
частности при уступке имущественных прав с отсрочкой (рассроч-
кой) оплаты. 
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ПРАВА, СВОБОДЫ И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЧНОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
Одним из базовых принципов гражданского законодательства Рес-

публики Беларусь, предусмотренных ст. 2 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь, является принцип беспрепятственного осуществле-
ния гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав 
и их судебной защиты. Судебная защита – одна из самых цивилизован-
ных и эффективных форм охраны личности. Без эффективной судеб-
ной защиты указанных правовых категорий невозможно обеспечить 
привлечение лиц, допустивших нарушение закона, к юридической от-
ветственности. 

Традиционно в качестве объектов правовой охраны и защиты лич-
ности выступают ее права, свободы и законные интересы. Рассматри-
ваемые категории известны каждому гражданину, однако в правопо-
нимании многих они предстают как единый объект правовой охраны и 
защиты личности. 

Данный факт на протяжении не одного десятилетия порождает 
дискуссии среди ученых-правоведов, поскольку в законодательстве в 
основном раскрывается содержание лишь категории «право», а со-
держание и соотношение категорий «свободы» и «законные интере-
сы» разрабатываются преимущественно в рамках юридической док-
трины. Помимо этого в ряде нормативных актов предусмотрена су-
дебная форма защиты лишь в отношении прав личности без учета 
свобод и законных интересов либо же лишь в отношении прав и сво-
бод. Исходя из этого, привлечение к юридической ответственности 
виновного за нарушение свобод и законных интересов лица является 
невозможным.  

Что касается легальной трактовки термина «право», то она закрепле-
на в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь», согласно которой право в объективном смысле 
представлено как система общеобязательных правил поведения, уста-
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навливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в це-
лях регулирования общественных отношений. 

Наравне с правом самостоятельным объектом судебной защиты 
личности выступают ее свободы. Категория «свободы», в отличие от 
категории «право», в юридической доктрине разработана весьма слабо. 
Многие исследователи данных правовых феноменов рассматривают 
понятия «права» и «свободы» в качестве равнозначных. Однако, на 
наш взгляд, такое мнение является ошибочным. Если рассматривать 
субъективное право (как понятие наиболее близкое по смысловой на-
грузке) в связи со свободами личности, то следует подчеркнуть, что в 
качестве субъективного права личности выступает узаконенная возмож-
ность совершать что-либо, а свобода приравнивается к независимости, 
отсутствию ограничений и стеснений. Таким образом, свобода характе-
ризуется наибольшим простором для личного усмотрения индивида.  

Проблемным остается и вопрос отображения категории «законные 
интересы» в законодательстве Республики Беларусь. Это связано в 
первую очередь с отсутствием ее легального определения. Согласно 
одной из доктринальных трактовок, разработанных В.В. Субочевым, 
под законным интересом следует понимать стремление субъекта поль-
зоваться определенным социальным благом и в некоторых случаях об-
ращаться за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения 
непротиворечащих нормам права интересов. В юридической доктрине 
высказываются точки зрения по поводу необходимости исключения 
категории «законный интерес» из текста нормативных правовых актов 
Республики Беларусь. Данная точка зрения поддерживается В.Н. Биби-
ло, которая в работе «Отражение интересов в праве» отмечает сле-
дующее: реализация права приводит к тому, что субъективное право и 
законные интересы сливаются в единое целое, образуя «индивидуаль-
ное право», поэтому в законодательстве вместо понятия «законные ин-
тересы» предпочтительнее использовать понятие «свободы», причем в 
такой последовательности: права и свободы субъекта.  

Однако, на наш взгляд, данное суждение является дискуссионным. 
Законный интерес играет особую роль в правовом обеспечении лич-
ности, поскольку он является своего рода «предправом». Законные 
интересы личности выступают в качестве объектов судебной защиты 
в гражданском, административном, уголовном и иных видах судо-
производства, чем подчеркивается их особая значимость. Причем не-
обходимость в реализации законных интересов возникает прежде всего 
там, где субъективного права недостаточно для защиты фактических 
интересов личности. 

Так, например, в соответствии со ст. 12 ГК ненормативный акт го-
сударственного органа или органа местного управления и самоуправ-
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ления, нарушающий гражданские права и охраняемые законодатель-
ными актами интересы гражданина и (или) юридического лица, может 
быть признан судом недействительным. Соответственно, без уяснения 
содержания категории «охраняемые законодательными актами интере-
сы гражданина и (или) юридического лица», реализация указанной 
нормы на практике может вызвать сложности, что, в свою очередь, 
может осложнить привлечение виновных лиц к гражданско-правовой 
ответственности. 

В целях совершенствования механизма защиты прав и законных 
интересов граждан от неправомерных действий (бездействия) госу-
дарственных органов и должностных лиц предлагаем отразить основ-
ные подходы к пониманию категории «права, свободы и законные 
интересы граждан» в постановлении Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 24 декабря 2009 г. № 11 «О применении судами 
законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов 
граждан, при рассмотрении жалоб на неправомерные действия (без-
действие) государственных органов, иных организаций и должност-
ных лиц». 
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СООТНОШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В науке гражданского права соотношение понятий «коммерческая 
деятельность» и «предпринимательская деятельность» является пред-
метом постоянных дискуссий. Сегодня, как и ранее, предпринимаются 
попытки подвести одно понятие под другое и определить их как тож-
дественные. Поэтому под понятием «коммерция» часто понимают лю-
бую предпринимательскую деятельность, которая осуществляется с 
целью достижения экономических результатов. В связи с этим часто 
встречают такие понятия, как «коммерческий банк», «коммерческое 
учебное заведение», «коммерческое предприятие», «коммерческое на-
значение» и др. С данной позицией соглашается и законодатель. В ча-
стности, гл. 4 Гражданского кодекса Украины под названием «Хозяй-
ственная коммерческая деятельность (предпринимательство)». Однако 
в достаточно похожих категориях, несмотря на их сходство, все же су-
ществуют определенные различия. В связи с этим вызывает сомнение 
позиция ученых, которые толкуют коммерческую и предприниматель-
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скую деятельность, как тождественные понятия. Согласно ч. 1 ст. 42 ГК 
предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, система-
тическая, на собственный риск, хозяйственная деятельность, осуще-
ствляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью 
достижения экономических, социальных результатов и получения 
прибыли. Исходя из вышеизложенного следует, что предпринима-
тельством считается любая хозяйственная деятельность. 

В частности, под предпринимательской деятельностью можно рас-
сматривать: производственную деятельность (инновационную, научно-
техническую, производство товаров, оказание услуг, информацион-
ную, производственное потребление товаров); консультационную дея-
тельность (общее управление, администрирование, финансовое управ-
ление, маркетинг, кадровое управление, информационные технологии) 
и др. При этом следует отметить, что данный перечень не является ис-
черпывающим, ведь стремительное развитие общественных, экономи-
ческих отношений и информационных технологий приводят к посто-
янному возникновению новых видов деятельности, которые наделены 
признаками предпринимательства. Однако предпринимательство не 
стоит рассматривать только как деятельность. Ведь деятельность есть и 
способ хозяйствования, и условия рынка. 

Что же касается коммерческой деятельности, то, как и в предпри-
нимательской деятельности, ее целью является получение прибыли. 
Однако, в отличие от предпринимательства, коммерческая деятель-
ность имеет ряд специфических признаков. 

Анализируя работу Г.Ф. Шершеневича, Е.А. Суханов пришел к вы-
воду, что торговое право – это совокупность норм частного права, ко-
торые предназначены для регулирования торгового (коммерческого) 
оборота, т. е. взаимоотношений профессиональных коммерсантов. 

В отличие от предпринимательской деятельности, коммерческая 
деятельность осуществляется только как посредничество между произ-
водителями и потребителями при обороте экономических благ. В та-
ком случае юридические и/или фактические действия, которые совер-
шает посредник (коммерсант) от своего имени, необходимо рассматри-
вать как торговую деятельность. При этом коммерческий интерес 
посредника при осуществлении юридических и/или фактических дей-
ствий заключается в систематическом получении прибыли (вознаграж-
дения) за совершение таких действий. 

Данная деятельность рассчитана на неопределенное количество 
действий, целью которых является постоянное получение прибыли. 
Случайного, хотя бы и повторяющегося совершения действий, непо-
средственно связанных с торговлей, является недостаточно, чтобы по-
следние рассматривались как коммерческая деятельность. 




