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Критерии и деление права на частное и публичное
Деление права на частное и публичное предпринималось еще древнеримскими
юристами. В той или иной форме оно существует и в настоящее время. Суть
указанного деления состоит в том, что в праве есть комплексы норм, призванные
преимущественно обеспечить либо общественный, публичный
интерес (конституционное, уголовное, административное, финансовое и другие
отрасли права), либо интересы частных лиц (гражданское, семейное, торговое и
иные отрасли права).

Публичное право образуют нормы, регламентирующие порядок организующей
деятельности органов государственной власти и управления по обеспечению
общественного интереса. Одной из сторон возникающих отношений является
государство, которое с помощью властных велений обеспечивает подчинение
других субъектов. Поэтому предписания публичного права не могут быть изменены
соглашением частных лиц.

Однако это не означает, что государство или органы, его представляющие, не
могут быть участниками частноправовых отношений.

Советская юридическая наука неплохо изучила сферу публичного права
(централизованное управление и императивные методы, его сопровождающие),
чего нельзя сказать о частном праве.

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием частной
собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие отношения
частных собственников в процессе производства и обмена. Это область
децентрализованного регулирования общественных отношений. Государственная
власть «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя лишь обеспечивающие
функции. Недаром формирование капиталистических отношений вызвало
рецепцию римского права.
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Если частное право — область свободы и частной инициативы, то публичное —
сфера власти и подчинения. Частное право состоит из отраслей гражданского,
предпринимательского, семей но-брачного, трудового права, а публичное — из
отраслей конституционного, административного, финансового, уголовного и иных.

Таким образом, основной смысл деления права на частное и публичное состоит в
установлении пределов вмешательства государства в сферу интересов граждан и
их объединений.

Для публичного права характерны:

одностороннее волеизъявление;
субординация субъектов и правовых актов;
преобладание императивных норм;
ориентация на удовлетворение общественного интереса.

Для частного права характерны:

свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной формы
регулирования;
равенство сторон;
преобладание диспозитивных норм;
ориентация на удовлетворение частных интересов

Гражданское и административное право (аккумулируя дозволительный и
обязывающий режимы регулирования) являются олицетворением частных и
публичных начал, а уголовное (выражая запрещающий режим воздействия на
адресата) выполняет публичные задачи по защите социально значимых отношений.

Деление права на частное и публичное несколько условно. В правовой системе они
тесно переплетены. Ведь частное право не может существовать без публичного,
которое защищает и обеспечивает нормальное функционирование первого.
Поэтому на практике довольно часто возникают комбинации публичного и частного
институтов. Наглядными примером этому является развивающееся
информационное право. По поводу его дальнейшего развития в Окинавской хартии
глобального информационного общества 2000 г. специально подчеркивается
жизненная важность не только частных, но и публичных властных начал
формирования и передачи информации, которые в конечном счете защищают и
обеспечивают частный интерес.



Между публичным и частным правом, а также входящими в них отраслями
складываются не субординационные (отдающие приоритет какой-то одной
отрасли), а координационные связи, обеспечивающие системное воздействие на
общественные отношения. В связи с этим нормы ГК РФ не должны подменять
нормы земельного или природоохранного законодательства, отдающих
предпочтение общественным интересам. Публичное право активно используется
для защиты общественных интересов при использовании природных ресурсов и
для выравнивания положения экономически неравных субъектов в частноправовых
отношениях, когда экономически сильная сторона распределяет права в свою
пользу, нарушая необходимый баланс интересов. Тем самым публичное право
обеспечивает равные возможности разных субъектов в их свободной конкуренции.

В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те или
иные нормы права относят к частному либо публичному праву:

интерес (если частное право призвано регулировать частные интересы, то
публичное — общественные, государственные);
предмет правового регулирования (если частному праву свойственны нормы,
регулирующие имущественные отношения, то публичному —
неимущественные);
метод правового регулирования (если в частном праве господствует метод
координации, то в публичном — субординации);
субъектный состав (если частное право регулирует отношения частных лиц
между собой, то публичное право — частных лиц с государством, либо между
государственными органами).

В настоящее время в правовой системе России все больше утверждаются такие
институты частного права, как право наследуемого пожизненного владения,
интеллектуальной собственности, возмещения морального ущерба и другие.

Сфера публичного и частного права
В сфере публичного права всегда доминирует государство, так как его нормы
выражают прежде всего интересы государства и общества. Что же касается
граждан или создаваемых ими организаций, то они, будучи участниками публично-
правовых отношений, обязаны следовать устанавливаемым им в законах и
подзаконных актах предписаниям. Говоря о соотношении публичного и частного



права, древнеримские юристы отмечали: («Публичное право не может быть
изменено соглашением частных лиц»). Поэтому публичное право, как правило,
имеет императивный характер, жестко предписывает физическим и юридическим
лицам варианты обязательного (иногда и дозволенного) поведения.

В частноправовых отношениях в отличие от публично-правовых вмешательство
государства является ограниченным. Это сфера господства доброй воли и частной
инициативы лиц — участников правоотношений. Частное право направлено прежде
всего на защиту интересов граждан, частных лиц в их взаимоотношениях с
государством, выступающим в качестве юридического лица и с другими частными
лицами. Оно зиждется на юридически значимом соглашении отдельных лиц.

Сфера частноправовых отношений опосредуется нормами таких отраслей права,
как гражданское, семейное, трудовое, земельное, коммерческое право и др.
Публично-правовые отношения возникают в результате реализации норм
конституционною, административного, уголовного, финансового, уголовно-
процессуального, гражданско-процессуального права и некоторых других
отраслей.

Однако в реальной жизни абсолютной грани между публично-правовой и
частноправовой сферами не может быть. Частноправовые элементы нередко
имеются в публично-правовых отношениях, и наоборот. Например, в
частноправовых отношениях, возникающих в результате реализации норм
семейного права, появляются элементы публичного права во всех тех случаях,
когда речь идет о расторжении брака, взыскании алиментов и т. п.,
осуществляемых в строго определенном, предусмотренном нормами публичного
права судебном порядке. В предпринимательском праве, например, есть нормы,
призванные регулировать отношения между предпринимателем и
государственными органами, имеющие субординационный характер (регистрация,
лицензирование и проч.). В государственном (конституционном) праве, наоборот,
существуют нормы, регулирующие отношения по горизонтали между
равноправными, автономными субъектами (местное самоуправление, проведение
собраний граждан и др.). Это предопределило различие взглядов на проблему
деления права на частное и публичное.

В российской правовой мысли, как и в юридической науке других стран, отношение
к делению права на частное и публичное было неоднозначным. До XIX в. этого
деления вообще не наблюдалось, что во многом связано с высокой значимостью
роли общинного права (а отчасти и обычая). В XIX в. в России ситуация изменилась



и деление системы права на публичное и частное признавалось вплоть до
Октябрьской революции 1917 г. Оно поддерживалось и развивалось такими
государствоведами и правоведами, как П. И. Новгородцев, Н. М. Коркунов, Л. И.
Петражицкий, Г. Ф. Шершеневич и др.

С проведением национализации в стране, приведшей к ликвидации института
частной собственности и исчезновению основанных на нем общественных
отношений, деление системы права на публичное и частное утратило значение.
Позиция официальных и с другими частными лицами. Оно зиждется на юридически
значимом соглашении отдельных лиц.

Сфера частноправовых отношений опосредуется нормами таких отраслей права,
как гражданское, семейное, трудовое, земельное, коммерческое право и др.
Публично-правовые отношения возникают в результате реализации норм
конституционного, административного, уголовного, финансового, уголовно-
процессуального, гражданско-процессуального права и некоторых других
отраслей.

Однако в реальной жизни абсолютной грани между публично-правовой и
частноправовой сферами не может быть. Частноправовые элементы нередко
имеются в публично-правовых отношениях, и наоборот. Например, в
частноправовых отношениях, возникающих в результате реализации норм
семейного права, появляются элементы публичного права во всех тех случаях,
когда речь идет о расторжении брака, взыскании алиментов и т. п.,
осуществляемых в строго определенном, предусмотренном нормами публичного
права судебном порядке. В предпринимательском праве, например, есть нормы,
призванные регулировать отношения между предпринимателем и
государственными органами, имеющие субординационный характер (регистрация,
лицензирование и проч.). В государственном (конституционном) праве, наоборот,
существуют нормы, регулирующие отношения по горизонтали между
равноправными, автономными субъектами (местное самоуправление, проведение
собраний граждан и др.). Это предопределило различие взглядов на проблему
деления права на частное и публичное.

В российской правовой мысли, как и в юридической науке других стран, отношение
к делению права на частное и публичное было неоднозначным. До XIX в. этого
деления вообще не наблюдалось, что во многом связано с высокой значимостью
роли общинного права (а отчасти и обычая). В XIX в. в России ситуация изменилась
и деление системы права на публичное и частное признавалось вплоть до



Октябрьской революции 1917 г. Оно поддерживалось и развивалось такими
государствоведами и правоведами, как П. И. Новгородцев, Н. М. Коркунов, Л. И.
Петражицкий, Г. Ф. Шершеневич и др.

С проведением национализации в стране, приведшей к ликвидации института
частной собственности и исчезновению основанных на нем общественных
отношений, деление системы права на публичное и частное утратило значение.
Позиция официальных властей по этому поводу была четко сформулирована В. И.
Лениным в 1922 г. в письме к Народному комиссару юстиции РСФСР Д. И. Курскому
в связи с подготовкой первого советского Гражданского кодекса. Глава Советского
правительства писал, что «мы ничего частного не признаем», для нас все в области
хозяйства есть публично-правовое, а не частное. Не случайно большинство авторов
советского периода к делению права на публичное и частное относились
отрицательно.

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. отношение к этой проблематике изменилось,
частное право стало рассматриваться как фактор общественного прогресса. В 1991
г. был создан Исследовательский институт частного права при Президенте РФ —
государственное учреждение, осуществляющее научно-профессиональную
разработку и экспертизу проектов правовых актов, направленных на установление
общих правовых начат гражданского общества и развитие рыночных отношений.

В настоящее время в системе права России при сохранении её деления на отрасли
и институты используется классификация права на публичное и частное, как и во
многих других странах мира. Тем не менее нашей стране еще предстоит найти
оптимальное соотношение между публично-правовыми (т. с. общественно-
государственными) и частноправовыми интересами и соответствующим правовым
регулированием . С одной стороны, традиционный приоритет публичного начала
исторически пронизывает правовую и политическую идеологию (и даже
психологию). С другой стороны, в ходе исторического развития грани между
публичным и частным правом в ряде областей жизни общества стираются,
возникают смешанные публично-правовые и частноправовые отношения (по
трудовым вопросам, социальному обеспечению и др.).


