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ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСуДАРСТВЕННОГО 

РЕГуЛИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

Рассматриваются принципы права, государственного регулирования экономических 
процессов, исследуется их сущность. На основе проведенного анализа автор фор-
мулирует систему специальных принципов государственного регулирования сбе-
режений, в которую включает свободу сбережений, объективную обусловленность 
и со циальную направленность государственного регулирования, защиту сбережений, 
недопустимость в процессе государственного регулирования сбережений произвольно-
го вме шательства в частные дела.

The article examines the essence of the principles, discusses the principles of law and 
the principles of state regulation of economic processes. The author formulates special 
principles of state regulation of savings: freedom of savings, objective determination and 
social orientation of state regulation, protection of savings and ban of voluntary interference 
in private affairs.
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Введение. Сбережения населения, являясь важнейшим инвестиционным 
ре сурсом, относятся современной наукой к ключевым параметрам, определя-
ющим рост национальной экономики. Необходимость государственного ре-
гулирования сбережений в настоящее время признается неоспоримой. Вместе 
с тем вопросам воздействия на сбережения в белорусской правовой науке 
уделяется недостаточно внимания.

В отечественной литературе сложно найти исследования, раскрывающие 
ключевые аспекты сбережений. Наряду с экономическими существуют со-
циологические и другие работы. Однако подавляющее большинство правовых 
исследований в данной области проходит либо в рамках изучения общих 
вопросов гражданского и банковского права, либо только применительно 
к отдельным аспектам сбережений.

Вопрос о принципах государственного регулирования сбережений ис-
следуется прежде всего в рамках общего изучения правовых принципов. 
В литературе отдельно выделяются такие термины, как «правовые принципы» 
и «принципы права». Некоторые авторы полагают, что правовые принципы 
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представляют собой требования, предъявляемые к системе права определенно-
го типа государства, формируемые до возникновения системы права, а прин-
ципы права воплощаются в системе права в целом. Другие, напротив, счи-
тают, что принципы права являются основой, на которой формируется вся 
государственная правовая система. В соответствии с принципами права вы-
страивается вся совокупность правовых принципов. Однако чаще всего ученые 
вполне справедливо считают данные термины синонимичными [1, с. 86–87].

Принципы права не обязательно должны закрепляться в конкретных пра-
вовых нормах. В данном смысле они являются элементом человеческой куль-
туры, ценностями идеологического порядка, такими как разделение властей, 
пра вовое государство, гражданское общество, равенство, независимость и дис-
позитивность субъектов гражданского общества [2, с. 97].

Попытки сформулировать систему общих принципов права представлены 
в трудах многих ученых. Чаще всего в ней выделяются такие принципы, как 
законность, демократизм, гуманизм, равенство перед законом, справедливость 
и др. Их можно признать стержнем нормального функционирования об ще-
ственной системы [3, с. 4].

В рамках отдельных отраслей выделяются (в тех или иных вариациях):
�   в гражданском праве: принцип юридического равенства участников 

правоотношений, неприкосновенности собственности, свободы до го во ра, 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, доб ро со ве ст-
ности и разумности участников правоотношений, обеспечения вос ста новления 
нарушенных прав и др. [4, c. 84–87];

�   в хозяйственном праве: свобода предпринимательской деятельности, 
юридическое равенство всех форм собственности, свобода конкуренции, 
получение прибыли как цель предпринимательства, единство экономического 
и правового пространства, сочетание частноправовых и публичноправовых 
начал, государственное регулирование предпринимательской деятельности 
[5, с. 11–13];

�   в финансовом праве: приоритетность публичных задач в правовом ре-
гулировании финансовых отношений, сочетающихся с реализацией частных 
интересов граждан [6, с. 5]; социальная направленность финансово-правового 
регулирования; гласность; плановость и др. [7, с. 44–47].

В литературе (в том числе экономической) подчеркивается, что все прин-
ципы предпринимательского (хозяйственного) права одновременно выступают 
в качестве принципов государственного регулирования экономики и банков-
ской деятельности. Однако государственное регулирование не ограничивает-
ся только хозяйственным правом, может осуществляться также в соответ-
ствии с принципами и нормами других отраслей (например, финансового 
права) [8, с. 103].
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Особую значимость в контексте регулирования сбережений имеет бан-
ковское право. Согласно ст. 13 Банковского кодекса Республики Беларусь 
(далее – БК) [9] к принципам банковской деятельности относятся:

1)  обязательность получения банками и небанковскими кредитно-фи-
нансовыми организациями лицензии на осуществление банковских операций;

2)  независимость банков и небанковских кредитно-финансовых организа-
ций в своей деятельности, невмешательство со стороны государственных 
органов в их работу, за исключением случаев, предусмотренных за ко но да-
тельными актами Республики Беларусь;

3)  разграничение ответственности между банками, небанковскими кре-
дитно-финансовыми организациями и государством;

4)  обязательность соблюдения установленных Национальным банком 
экономических нормативов для поддержания стабильности и устойчивости 
банковской системы Республики Беларусь;

5)  обеспечение физическим и юридическим лицам права выбора банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации;

6)  обеспечение банковской тайны по операциям, счетам и вкладам (де-
позитам) клиентов;

7)  обеспечение возврата денежных средств вкладчикам банков.
В некоторых исследованиях предлагается выделение самостоятельной 

системы принципов государственного регулирования экономики. Однако 
существующие попытки формулировки такой системы недостаточно по сле-
довательны. Так, Я. А. Гейвандов полагает, что применительно к российской 
действительности государственное воздействие на общественно-экономиче ские 
процессы осуществляется на основе принципов: законности, федерализ ма, 
ограниченности субъектов государственного регулирования кредитной сис-
темы, сочетания государственного регулирования и независимой кредитной 
системы, договорных отношений в процессе осуществления банковской дея-
тельности, юридического равенства кредитных организаций, взаимодействия 
между государственными органами в процессе регулирования банковской 
деятельности, планирования и учета достижений науки и практики, соблюдения 
государственной, банковской, коммерческой и служебной тайны, конкуренции 
и ограничения монополистической деятельности и др. [10, с. 68]. Эта система 
в наибольшей степени относится к банковской деятельности. Применительно 
к другим сферам ее следует признать недостаточно полной.

Ценность приведенных выше и других систематизаций принципов в кон-
тексте сбережений определяется многоаспектностью государственного ре-
гулирования отношений сбережения, которое происходит в рамках различных 
отраслей права. Бесспорно, что в процессе государственного регулирования 
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сберегательных отношений применяются общеправовые принципы: за кон-
ность, справедливость, демократизм, гуманизм, всеобщее равенство перед 
законом, беспрепятственное осуществление прав и свобод, обеспечение вос-
становления нарушенных прав, судебная защита прав и свобод, др. Для фор-
мирования и функционирования рынка сбережений важны также принципы 
банковской деятельности, поскольку организованные сбережения существуют 
преимущественно в банковской сфере. Большое значение для сбережений 
играют также принципы гражданского права, применяемые в банковском 
деле (ч. 2 ст. 1 БК).

В условиях особой важности государственного регулирования сбережений 
пред ставляется целесообразным также выделить отдельную систему спе-
циальных принципов, характерную исключительно для регулирования сбе-
регательного процесса, что и стало целью настоящей работы.

Основная часть. Наиболее эффективная государственная политика в об-
ласти сбережений предусматривает создание многофакторного правового 
механизма государственного регулирования, основанного на системе спе-
циальных принципов.

Принцип свободы сбережений. Данный принцип предполагает прежде 
всего, что личность свободна в выборе сберегать или нет. Свобода сбережений 
первична, ее можно отнести к естественным свободам. Никто не может обя-
зывать к сбережениям, навязывать сберегательное поведение.

Свобода сбережений вытекает также из ст. 44 Конституции Республики 
Беларусь [11], в которой закреплена неприкосновенность собственности. 
Неприкосновенность собственности подразумевает среди прочего свободное 
владение, пользование и распоряжение, предоставление собственнику права 
осуществлять в отношении своего имущества любые действия, составляющие 
содержание права собственности (ст. 210 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) [12]).

Домохозяйство самостоятельно определяет форму и вид сбережений. 
Это право следует (в наибольшей степени) из принципа свободы договора, 
закрепленного в ст. 2 ГК. Согласно данному принципу субъекты вправе са-
мостоятельно решать вопрос о вступлении в договорные отношения. Нельзя 
принудить к переводу сбережений в организованную форму.

Сберегатель вправе самостоятельно избирать контрагента на рынке сбе-
режений (сторону по договору). В банковской деятельности это проявляется 
в закрепленном в ст. 13 БК обеспечении физическим и юридическим лицам 
права выбора банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

В контексте свободы сбережений важен также такой аспект принципа 
свободы договора, как право субъектов заключать любой договор, который 
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они избрали, если это не противоречит закону. Кроме того, имеет значение 
право сторон распоряжаться судьбой договора, т. е. право его изменить или 
расторгнуть, а также избрать любой из установленных законом способов его 
прекращения [13; 14].

Принцип объективной обусловленности и социальной направленности 
государственного регулирования сбережений. Объективная обусловленность 
означает необходимость в процессе государственного регулирования учета 
неизменности и незыблемости норм естественного права (включая свободу 
сбережений), объективных экономических, психологических и социальных 
законов. В качестве объективных факторов выступают также общие ус ло-
вия эффективного функционирования любой системы (целостность, ра ци-
о нальность и др.). Это предполагает построение единой концепции го су-
дарственного регулирования, последовательное и системное претворение 
ее в жизнь.

Объективная обусловленность не всегда означает научную обоснованность. 
Например, в СССР, когда наука основывалась на идеологии и строилась ис-
ходя из основных марксистско-ленинских постулатов, государственное ре-
гулирование было научно обоснованным, но далеко не всегда объективно 
обусловленным. Это привело к различным правовым, социальным, эко но-
мическим и культурным деформациям. Научные доктрины могут быть оши-
бочными или устаревшими, но государственное регулирование эффективно 
лишь тогда, когда соответствует объективным обстоятельствам.

Объективная обусловленность является фундаментальным началом всей 
системы права, государственного регулирования во всех сферах. Объективной 
обусловленностью объясняется принцип конкуренции и ограничения мо-
нополистической деятельности, действующий в экономике и, в частности, 
на рынке сбережений. Он предполагает, что преимущества на рынке может 
получать тот предприниматель, который достиг наилучших результатов в своей 
деятельности, производит новые более качественные товары (работы, услуги) 
с наименьшими издержками. Правовой принцип конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности объективно обусловлен экономическим 
законом конкуренции. Конкуренция выполняет в экономике ценообразующую, 
регулирующую, стимулирующую и другие функции.

Общие и отраслевые правовые принципы (например, принцип конкурен- 
ции) в определенной степени относятся к сбережениям, но не отражают спе- 
ци фику сберегательных отношений. Поэтому в рамках систематизации спе-
ци альных принципов государственного регулирования сбережений мож но 
говорить об их поглощении принципом объективной обусловленности го-
сударственного регулирования сбережений.
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В контексте сбережений принцип объективной обусловленности пре-
ломляется через сберегательные отношения и обретает особую наполненность 
и новое звучание. В частности, применительно к государственному ре гу-
лированию сбережений объективно необходимым представляется под дер жание 
баланса между общественными и личными интересами.

В некоторых отраслях права одним из принципов традиционно считается 
приоритет публичных интересов. Это характерно для так называемых пуб-
личных отраслей (например, финансовой). В действующем ГК также содержит-
ся данная норма: «Осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 
историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом 
интересы других лиц (принцип приоритета общественных интересов)» (ст. 2). 
Такое положение хоть и соответствует публичной сути государственного 
регулирования и согласуется с социальным характером белорусского го су-
дарства, но вызывает определенные сомнения.

В рамках государственного регулирования сбережений утверждение 
о безусловном приоритете публичных интересов представляется не со от вет-
ству ющим принципу объективной обусловленности, поскольку сбе ре же ния – 
одно из проявлений человеческого индивидуализма. Невозможно сти му-
ли ровать сбережения, формировать сберегательное поведение и развивать 
сбе регательную культуру, если основываться исключительно на приоритетах 
общества. Сбережения индивидуальны по своему характеру.

Усиление публично-правового метода регулирования сбережений, свой-
ственное современному праву и обусловленное объективными обстоя тель-
ствами, ни в коем случае не должно перерастать в доминирование. Только 
сочетание частноправового и публично-правового методов, постоянный поиск 
баланса между частным и публичным обеспечат оптимальное воздействие. 
Как справедливо отмечает В. Ф. Яковлев, подавление институтов частного 
права приводит к неэффективности экономики, а злоупотребление частным 
правом влечет большую социальную напряженность [15, с. 168].

В условиях белорусской действительности эффективное государственное 
регулирование требует не просто уважительного, а подчеркнуто вежливого 
отношения к интересам личности. «Иррациональный» коллективизм европей-
цев в условиях социальной экономики нередко стимулирует их на ограничение 
личных и экономических прав ради общего блага. Однако у нас в силу ис-
торических особенностей (прежде всего это связано с советским прошлым) 
общественные интересы представляются человеку некой абстракцией, при-
нимающей иногда угрожающие формы. В данных условиях бессмысленно 
убеждать человека во имя развития экономики хранить сбережения в банке. 
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Важно объяснить ему, что государство и кредитно-финансовая систе ма ра-
ботают в его интересах.

Социальная направленность государственного регулирования сбережений 
в определенном смысле объективно обусловлена, поскольку соответствует 
объективным потребностям переходного общества. Кроме того, она вытекает 
из ст. 1 Конституции, закрепляющей социальный характер белорусского го- 
сударства. Согласно ч. 4 ст. 13 Конституции государство осуществляет ре- 
гулирование экономической деятельности в интересах человека и об ще ства; 
обеспечивает направление и координацию государственной и част ной эко-
номической деятельности в социальных целях. Социальная ориентированность 
государственного регулирования определена также в ст. 2 ГК.

Н. Л. Бондаренко высказывается за исключение принципа социальной 
направленности из системы гражданско-правовых принципов, обосновывая 
это конституционным характером принципа [16, с. 212]. Однако в контексте 
государственного воздействия на отношения сбережений социальная ори-
ентированность регулирования является важнейшей доминантой. Особая 
значимость сбережений приводит к тому, что любые действия в данной сфере 
имеют значимые социальные последствия. В этих условиях социальная на прав-
ленность регулирования должна рассматриваться как самостоятельный прин- 
цип, являющийся в сберегательном деле не только общеправовым, но и спе-
циальным. В рамках систематизации специальных принципов пред став ляется 
допустимым объединить его с принципом объективной обусловленности.

Принцип защиты сбережений. Данный принцип согласуется с прин-
ципом социальной направленности государственного регулирования, крис-
таллизируется из него и приобретает самостоятельность в силу важности 
сбережений. Нарушение принципа защиты сбережений, имевшее место в ре-
зультате обесценения советских вкладов, не только привело к серьезным 
трудностям в экономике первых лет постсоветского периода, но имело глу-
бинные последствия. Я. В. Сергеенко подчеркивает: «Суть, пусть и неявно-
го, социального контракта в обществе заключалась в том, что государ ство 
га рантировало сохранность сбережений, и главное – их покупательную 
спо собность до момента насыщения рынка товарами» [17, c. 158]. Нару-
шение данного значимого социального контракта подорвало доверие к го- 
сударству в целом.

Учитывая этот печальный опыт, современное законодательство уделяет 
защите сбережений большое внимание. Согласно ч. 3 ст. 44 Конституции 
государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии 
возврата вкладов. В соответствии с ч. 2 ст. 120 БК для обеспечения гарантий 
возврата привлекаемых банками средств физических лиц и компенсации 
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потери дохода по вложенным средствам в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь могут разрабатываться различные формы гарантирования 
возврата привлекаемых банками средств физических лиц. В настоящее время 
в Беларуси действует одна из наиболее широких систем гарантирования бан-
ковских вкладов в мире.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 
вы текает из Конституции Республики Беларусь, в которой закреплено: «Каж-
дый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, 
в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных 
и иных сообщений, на его честь и достоинство» (ст. 28). В законодательстве 
не раскрывается понятие личной жизни, а в литературе по этому вопросу 
ведутся дискуссии.

И. В. Балашкина полагает, что понятие «частная жизнь» является более 
общим, поскольку охватывает не только личную (индивидуальную), но и се-
мейную жизнь [18, с. 96–97]. В пользу данной точки зрения выступает норма 
ст. 12 Всеобщей декларации прав человека [19], согласно которой никто не 
может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семей-
ную жизнь.

Г. А. Василевич исходит из синонимичности терминов «личная жизнь» 
и «частная жизнь» [20, с. 117]. На это косвенно указывает норма ст. 28 Кон-
ституции, упоминающая право на защиту личной жизни, не дополняя ее 
понятием жизни семейной.

Применительно к белорусскому праву мы склонны согласиться, что личная 
жизнь включает семейную. Она является по сути не только частной жизнью 
семьи, но и продолжением личной жизни (жизни индивидуума) в семье. 
Однако понятие «частная жизнь» все же представляется нам более широким.

В толковом словаре подчеркивается, что частный – это не общественный, 
не государственный [21, c. 878]. В этом контексте частная жизнь воплощает 
про цесс достижения частных интересов. Частное противопоставляется публич-
но му, причем это противопоставление происходит в рамках одного из основных 
законов диалектики – закона единства и борьбы противоположностей.

Согласно ст. 2 ГК Республики Беларусь вмешательство в частные дела 
не допускается. В данном случае частные дела не являются исключительно 
проявлением личной жизни. Они могут относиться к одному человеку, семье 
или группе лиц, объединенных каким-то интересом (целью, функциями и др.). 
Главная характеристика частных дел – отсутствие публичного характера.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела как 
один из принципов государственного регулирования подразумевает не допус-
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тимость произвольного воздействия на любые частноправовые от ношения. 
Его производным является принцип независимости банков и небанков ских 
кредитно-финансовых организаций в своей деятельности, не вмешатель ства 
со стороны государственных органов в их работу, за иск люче нием случаев, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь (ст. 13 
БК). Банки выполняют ряд публичных функций, их даже нередко называ- 
ют государственными институтами. Однако это прежде всего коммерче ские 
организации со своими частными интересами. Произвольное вмешательство 
в частные дела может привести к пагубным последствиям для общества 
и экономики.

Законодательство предусматривает случаи, когда воздействие на частную 
жизнь является допустимым. Согласно ст. 2 ГК вмешательство в частные дела 
приемлемо, когда осуществляется на основании правовых норм в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц. Однако в Конституции закреп- 
лен более узкий подход. В соответствии со ст. 23 Основного Закона ограничение 
прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных 
законом (в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц). 
Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой (ст. 137 Кон-
ституции), в данном случае следует применять ее норму. Норму ст. 2 ГК 
следует привести в соответствие Основному Закону.

Из принципа недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 
вытекает принцип соблюдения банковской тайны, закрепленный в ст. 13 БК. 
Он играет важнейшую роль в банковском праве, является одним из «столпов», 
на которых держится банковское дело. Банковская тайна – это информация, 
которая особенно строго охраняется законодательством. Другие сведения, 
возникающие в процессе сбережений и не относящиеся к банковской тайне, 
могут быть отнесены к сведениям о частной жизни и также подлежат защите.

Заключение. Анализ различных подходов к принципам права и го су-
дарственному регулированию сбережений в Республике Беларусь позволяет 
выделить следующую систему правовых принципов государственного воз-
действия на сбережения:

1) свобода сбережений;
2) объективная обусловленность и социальная направленность го су дар-

ственного регулирования;
3) защита сбережений;
4) недопустимость в процессе государственного регулирования сбережений 

произвольного вмешательства в частные дела.
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