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Означении этимологии в понимании норм права ранее отме
чалось в работе И.Б. Новицкого: "Добрая совесть по этимо
логическому смыслутаит всебетакие элементы,как знание 
о другом, о его интересах; знание, связанное с известным 
доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что 
нравственные основы оборота принимаются во внимание, 
что от них исходит каждый в своем поведении» /1/.

Древнегреческое слово этимология (етиро - Лоую) 
- истинный, то есть первоначальный смысл слова (лат 
иеыодищгтр или установление первоначального значе
ния слова - этимон (rnjpow)

Одним из условий для правильного установления 
этимона является необходимость сопоставления име
ющихся значений с учетом многозначности и много
функциональности того или иного слова

Сравнение (на древнегреческом языке Пора -  
беадгидО означает «показывать вместе, сопостав
лять- /2/ И исследование причинной связи между 
сутью и формой с целью определения истинного зна
чения того или иного понятия, то есть толкование норм 
права, иеобкодимо обозначить как этимологическая 
парадигма

Сравнивать можно лишь равные вещи, имею
щие единую, цельную общую историическую осно
ву традицию Равенство есть определенный вид 
согласованности

Обоснованность такого суждения основано и на 
нормах гражданского законодательства, в частности, 
пункта I статьи 392 Гражданского кодекса Республи
ки Казахстан, гласящей «При толковании условий до
говора судом принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и выражений Бук
вальное значение условия договора в случае его неяс
ности устанавливаются путем сопоставления с други
ми условиями и смыслом договора а целом*

Тем самым толкования норм права в судебной 
практике выступает как самостоятельная важная ста
дия в процессе правоприменения, ибо неправильное 
толкование закона признается как нарушение норм 
материального права, являющегося основанием для 
отмены или изменения судебного акта

Требования к толкованию норм права предусмо
трены в статье 6 ГК Нормы гражданского законода

тельства должны толковаться в соответствии с бук
вальным значением их словесного выражения При 
возможности различного понимания слов, применя
емых о тексте законодательных норм, предпочтение 
отдается пониманию, отвечающему положениям Кон
ституции Республики Казахстан и основным принци
пам гражданского законодательства, изложенным в 
настоящей главе, прежде всего -  в ее статье

При выяснении точного смысла нормы граждан
ского законодательства необходимо учитывать исто
рические условия, при которых она вводилась в дей
ствие, и ее истолкование в судебной практике если 
это не нарушает требований, изложенных в пункте 1 
настоящей статьи

Как следует из содержания данной нормы, законо
датель толкователя нормы права отсылает к основным 
принципам гражданского права прежде всего к гем. 
которые, предусмотрены в статье 2 ГК

Следовательно, мы имеем право такие понятия, 
как «добросовестность», «разумность*, «справедли
вость-. указанные в статье 8 ГК, отнести также к основ
ным принципам гражданского права, которыми долж
ны руководствоваться при толковании норм права 

Прежде чем мы приступим к толкованию понятия 
•добросовестность», нэеерное нужно остановиться 
и на значении понятия «толкование* Законодатель, 
осознавая природу слова, его многофункциональ
ность и многозначность, закон об ограниченности че
ловеческого понимания, о пункте I) статьи 6 ГК пред
усмотрел возможность возникновения различного 
понимания слое, применяемых в тексте законодатель
ных норм, и предоставил правоприменителю, высту
пающему в роли толкователя, право предпочтения 

Указание древних грамматик гласит: -Растолкуй 
по науке, со знанием дела, знай то о чем поведать же
лаешь*, поэтому мы вниманию читателя представим



один лишь фрагмент из поэмы «Слово о полку Игоре» 
ве». отражающий образ толкователя.

Великий князь Киевский Святослав, повествуя о 
своем сне по поводу поражения князя Игоря, истол
ковывает его как и свою личную погибель; «Мол, над 
ним Святославом - усопшим языческий священнос
лужитель «тльковинъ» производит ритуальные дей
ствия в дебрь скинья (внутреняя священная часть 
храма) и его душа очищенная огнем уходит к Синому 
морю /3/.

В этом отрывке «тльковинь- означает жреца, лицо, 
являющееся представителем специального социаль
ного слоя обладающего соответствующим знанием, 
правилами культа и обряда

•Тьлкъ* -  также речь, песня, повествование, объ
яснение, истолкование чего-либо, нахождение поня
тия равного сути явления гьлкь - толк. -  То- - слог, 
указующий на «лик» -  на равность при этом называет 
действие, и никак не обозначает его отнесение к лицу, 
числу, времени, реальности или ирреальности

В статье И Б Новицкого понятие 'Добросовест
ность-, на наш взгляд, очень верно прочитано как 
добрая совесть и прагматично подмечено опреде
ляющее слово в рассмотрении понятия в этимологи
ческом смысле -  знание Ученый , как показывает наше 
исследование, предложил единственно правильный 
выбор -  Знание

Добрая совесть звучит, словно песня, которая по
вествует о начале начал мира Слов, отражающем раз
витие мировой правовой мысли Во многих языках 
первоначально слова «петь», «читать», «говорить» оз
начало «собирать, складывать приводить в порядок; 
строить», то есть упорядоченность мысли, связь смыс
ла и формы.

Песня-поэзия несла науку, знание, верование, на
ставляя человечество на путь истины Поэзия сестра 
философии -  делает проявленный мир понятным для 
воспрития человеком, отливая мысль в слове, превра
щая знание в науку законов

В поэзии властвуют отнюдь не образы и не эмоции, 
а правильный распорядок слов, дающий возможность 
мысли спеть, и песня - союз мысли и слова -  преобра
жается в первоисточник права

• . Не обольщусь и языком Родным, его призывом 
Млечным Мне безразлично, на каком не понимаемым, 
быть встреченым », - в этих строках поэта мы слы
шим песню-плач человеческой души, тоскующей по 
былым, утраченным, светлым дням и жаждущей встре
чи с простым человеческим чувством взаимопонима
ния которое было предано забвению современниками 
Марины Цветаевой

И Абай в своих стихах говорит о значимости взаим
ности в понимании «живу в кругу родных, не сирота, 
родичей полно, однако шепчу я тихо и признаюсь: «Я

одинок, словно могила шамана, вот вся истина моя; у 
Родины моей желания нет понять слова мои» Почему 
же поэты так настойчиво требуют понимания слова у 

народа своего9
В понимании заключена сущность человеческого 

бытия Человеческой речи слово изначально дано для 
понимания мысли такого же существа В сущности, 
именно в понимании и заключено, собственно, воз
можность Бытия

Полагают, что первоначало не поддается опре 
делению Тем не менее видимый нам внешний мир - 
это Proposal проект, рекомендация, выдумка, совет, 
предложение по установлению нормы, своеобразный 
намек, требующий догадки, мысли, знания Норма - 
правило, установление, знание

Полагаем, что и в понятии «добросовестность» есть 
указание на науку, знание, которым обладает человек 
с момента сотворения мира Основообразующий суф
фикс -со- в этом слове содержит в себе функцию ука
зателя, отсылающего к определяющему содержание 
слова «добро*. 'Вести», служит для уточнения связи 
между понятиями «добро- и -совестность-, подчерки
вая семантическую роль последней части «весть-, оз
начающей знание

«Добрый», «добр-, -добЭ' -  первоначальное значе
ние этих слов -подходящий, соответствующий» Соот
ветствие со + ответ, от глагола еьгигл со значением 
«знать* /4/

«Добросовестность- -  обладание соответствую
щим, подходящим знанием, приносящим пользу сво
ей достоверностью Знание -  проверенный практикой 
результат познания действительности верное ее от
ражение в мышлении человека

Мыслить и действовать соответственно правил со
глашения, соблюдая установленный мировой поря
док предполагает ответственность, где корень значе
ния также - знание, как и в таких понятиях «совесть», 
'Справедливость»

Уверенность в правильности наших размышлений 
мы видим и в позиции законодателя, выраженного им 
в нормах статьи 8 ГК, в частности -Добросовестность, 
разумность и справедливость действий участников 
гражданских правоотношений предполагаются-

Если е действиях эта принципы предполагаются, 
то, следуя позиции законодателя, можно смело ут
верждать: действующие лица таковыми располагают 
то есть, эти человеческие свойства им присущи изна
чально, как принцип права

Тем самым, наш этимологическое обозрение про
блемы возможности различного понимания того или 
иного слова показывает, что правоприменителю для 
обеспечения объективности толкования необходи
ма добрая совесть -  знание мира, факта, предмета 
применения /5/.
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