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Аннотация: В статье рассматривается история становления и развития частного 

права в России. Авторами были выявлены главными направлениями, которые 

способствовали бы развитию современного частного права. Также было выявлено, что 

правовое закрепление системы частного права должно основываться на системе форм 

(источников) права, воспринимающих специфику данного рода общественных отношений. 
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В российской юридической науке предпринимались многократные попытки дать 

определение понятию «частное право». Так в частности, С.А. Хохлов определяет его 

следующим образом: «Частное право – это, прежде всего, право свободной личности, право 

частного человека, свободного от вмешательства в его частные дела, но отнюдь не 

свободного от соблюдения закона. Частное право – это право самостоятельного 

предпринимателя, для которого экономическая свобода должна сопровождаться строгим 

соблюдением закона и охраняемых этим законом интересов его контрагентов» [5, с. 376]. 

Таким образом, частное право – это право, реализующее и защищающее частные интересы 

лица в его взаимоотношениях с другими лицами. 

К сфере частного права относят такие отрасли, как гражданское право, семейное 

право, трудовое право, торговое право, предпринимательское право, банковское право; 

международное частное право и др. 

Наиболее яркое воплощение и выражение частное право получило в Древнем Риме, 

где частные интересы исконных римских граждан (civis) нашли отражение и закрепление в 

римском «цивильном праве» (jus civile). Вот почему и в настоящее время во многих странах 



частное право называют цивильным правом: именно нормы гражданского права направлены 

на согласование и защиту частных интересов отдельных граждан и юридических лиц в 

процессе их взаимодействия. 

Римские традиции передали новейшему времени институционную систему, т.е. 

систему, положенную в основу институций Гая и Юстиниана [4, с. 156]. 

Римское частное право пронесло свои базовые институты и принципы через 

многовековую историю и в итоге стало основой для современного частного права. Частное 

право Рима по-прежнему имеет огромное значение в юридической науке как основа для 

исследования отраслей частного права современных государств. 

Аналогично римскому праву, развитие и становление частного права в 

законодательстве России осуществлялось поэтапно. Первым памятником права, с которого 

следует отсчитывать начало развития частноправовых отношений, является Русская правда, 

основу которой составляли правовые обычаи X-XI вв., а также княжеская судебная практика. 

Развитие частного права в контексте Русской Правды видится в формировании феодальной 

собственности в виде вотчины [2, с. 33]. 

Дальнейшими этапами развития частного права России стали: княжеское (царское) 

законодательство, приговоры боярской думы, постановления Земских соборов и отраслевых 

распоряжений приказов, судебники 1497 года и 1550 года, Соборное уложение 1649 года. В 

свою очередь, источниками Соборного уложения 1649 года стали судебники, указные книги 

приказов, царские указы, думские приговоры, решения Земских соборов, «Стоглав», 

литовское и византийское законодательство. Уже после 1649 года в комплекс правовых норм 

Уложения вошли новоуказные статьи о поместьях и вотчинах (1677 г.), о торговле (1653 г. и 

1677 г.), что свидетельствовало о развитии частноправовых отношений. 

В последующие периоды в российском законодательстве отсутствовали необходимые 

предпосылки (условия) частноправового регулирования. Лишь после либеральных реформ 

Александра II, осуществленных уже во второй половине XIX века, частная собственность, 

перестав быть привилегией, стала «общей правовой нормой всего населения: казенный 

интерес, столь заметный еще в первых изданиях свода, сменяется господством полноправия 

в гражданских отношениях» [6]. 

Крупной вехой в развитии частного права в целом явился Свод законов Российской 

империи 1826 г. Но, как отмечали ученые XIX в., началом современной кодификации 

гражданского права в России следует считать 28 февраля 1804 г. [4, с. 383]. В этот день 

Александром I был утвержден доклад министра юстиции, содержавший план Книги законов, 

которая состояла из шести частей. План третьей части Книги законов предполагал, что она 

будет содержать в себе общие гражданские законы относительно лиц, вещей, действий, 



обязательств, собственности и владения. В 1809 году М.М. Сперанским был составлен 

проект Гражданского уложения на основе Французского гражданского кодекса. Однако 

законом он не стал [3, с. 3]. 

Судя по работам Е.В. Васьковского и П.П. Цитовича, следующим этапом в истории 

частного права стал Устав гражданского судопроизводства, вступивший в силу в 1864 году, 

основанный на идее частноправовой автономии. Разработка первого проекта Гражданского 

уложения, началась в 1882 году, но не была доведена до конца по причине начала I мировой 

войны и затем Октябрьской революции [1, с. 51]. 

В настоящее время согласно принятой концепции общей теорией права и 

апробированной практикой можно выделить следующие формы (источники) частного права: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, в частности, кодифицированные законодательные акты: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации; принятые в соответствии с ними иные федеральные законы, регулирующие 

сферу частноправовых отношений; Указы Президента Российской Федерации; 

Постановления Правительства Российской Федерации; законодательные и иные нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Федерации и субъектов РФ, касаемо вопросов частноправового регулирования 

общественных отношений. 

Наряду с вышеперечисленными источниками для отраслей частного права 

источником являются и правовые обычаи. Важным и открытым вопросом для научной 

полемики является вопрос о месте судебного прецедента и судебной практики в системе 

источников (форм) частного российского права. Отсутствует единое понимание локальных 

нормативных актов различных организаций в качестве источников частного права, которые, 

обладая своими особенностями, имеют важное значение для урегулирования 

частноправовых отношений. 

Главными направлениями, которые способствовали бы развитию современного 

частного права, являются создание, систематизация и рационализация законодательства, 

которое обеспечивало бы стабильное, непротиворечивое и эффективное правовое 

регулирование общественных отношений в этой сфере. 

Таким образом, правовое закрепление системы частного права, регулирующей 

специфические общественные отношения в сфере осуществлении и охраны частного 



интереса должно основываться на системе форм (источников) права, воспринимающих и 

регламентирующих специфику, характерные черты данного рода общественных отношений. 
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