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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу пути развития принципа добросовестности – от 

первых упоминаний в законодательстве Российской империи до одного из принципов 

современного гражданского права России. Особое внимание к этой теме приковано в связи 

с тем, что принцип добросовестности занимает немалозначимое место в современном 

гражданском праве России, способствуя обеспечению справедливости и уважению прав 

сторон в гражданских отношениях. Этот принцип имеет свои корни в римском праве, где 

от сторон требовалось добросовестное поведение. В истории российского права 

добросовестность долгое время оставалась неопределенной, однако со временем начала 

приобретать более четкие очертания, особенно после принятия Гражданского кодекса РФ. 

В этом кодексе принцип добросовестности прописан в нескольких статьях, 

подчеркивающих важность честного и открытого исполнения обязательств. Он также 

включает в себя этические аспекты и ответственность участников, что делает его 

ключевым для сохранения стабильности гражданских отношений. С переходом к 

рыночной экономике в 1990-х годах данный принцип стал приобретать еще большее 

значение, способствуя развитию частной собственности и предпринимательства. В 

текущей правовой системе добросовестность остается важнейшим элементом, 

обязательным для всех участников гражданского оборота.  
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Введение 

Принцип добросовестности занимает одно из центральных мест в современном 

гражданском праве России, служа основополагающим элементом в упорядочивании правовых 

отношений. Он включает в себя такие качества, как осмотрительность, разумная осторожность 

и уважение к правам других сторон, что делает его многогранным и значимым [Беребеня, 2008, 

132]. Этот принцип подразумевает не только этические аспекты, но и ответственное исполнение 

обязательств, что подчеркивает его важность для обеспечения справедливости между 

участниками гражданских правоотношений. 

Основная часть 

Понятие добросовестности уходит корнями в римское частное право, где оно было известно 

как «bona fides». Этот принцип требовал от сторон добросовестных действий, способствующих 

справедливому разрешению споров и этичному поведению в юридических сделках. Влияние 

римского права на российское гражданское право значительно, поскольку оно заложило основы 

многих правовых концепций, сохранившихся в современных системах гражданского права, в 

том числе понятия добросовестности [Черкасова, 2020, 118]. 

Тем не менее, в истории российского права добросовестность не имела четкого оформления, 

что объясняется историко-культурными обстоятельствами. Например, в древнерусских 

правовых памятниках, таких как Русская Правда, добросовестность упоминается чаще в 

уголовном процессе, где необходимо было доказывать отсутствие злого умысла для избежания 

уголовной ответственности за хранение краденого имущества [Лугманов, 2021, 105].  

В Судебниках 1497 и 1550 годов, которые содержали в основном процессуальные и 

публичные нормы, также не упоминалось о добросовестности как принципе частного права 

[Осадчук, 2013]. Лишь в Соборном Уложении 1649 года появляется похожее понятие «доброй 

воли», что открывает возможности для формирования принципа, ориентированного на защиту 

интересов сторон в сделках [Наумов, 1830, 26]. 

Ситуация начинает меняться в эпоху абсолютизма при Екатерине II. В это время возникают 

«суды совести», которые принимали решения, основываясь на гуманных принципах, уважении 

к интересам других людей. Судебная практика этого периода характеризовалась гибкостью и 

стремлением к справедливости, однако добросовестность как материально-правовой принцип 

не была четко закреплена в законодательстве и воспринималась скорее интуитивно [Черкасова, 

2020, 15]. 

Попытка легального закрепления принципа добросовестности произошла с созданием 

проекта Гражданского уложения в конце XIX – начале XX века. Этот проект подразумевал явное 

закрепление добросовестности как основополагающего принципа гражданского права, 

учитывая изменения в обществе и влияние зарубежных правовых систем [Цакоева , 2015, 119]. 

Однако он не был реализован из-за социальных катаклизмов после Октябрьской революции 

1917 года. 

Несмотря на это, данный проект стал важным шагом к формированию правовых основ для 

будущего закрепления принципа добросовестности в российском праве. Современное 

законодательство, включая Гражданский кодекс РФ, подчеркивает актуальность данного 

принципа, который призван обеспечить справедливость и уважение сторон в гражданских 
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правоотношениях. Добросовестность продолжает быть важным элементом правопорядка, 

способствующим гармонизации отношений между участниками гражданского оборота.  

Принцип добросовестности был отображен и в советский период. Например, в Гражданском 

кодексе РСФСР 1922 года добросовестность упоминается в контексте виндикации и защиты 

прав добросовестного приобретателя [ГК РСФСР 1922 г., 1922]. Согласно норме, приобретатель 

считается добросовестным при отсутствии у него знаний о том, что лицо, у которого он 

приобрел вещь, не имело права на ее отчуждение. Это подчеркивает, что добросовестность 

привязана к объективным обстоятельствам, что делает ее важным критерием для правовых 

отношений. 

Научные исследования подтверждают, что развитие гражданского оборота в тот период 

требовало внедрения требований добросовестности для его стабильности. Судебная практика 

активно использовала данный критерий для оценки поведения сторон в обязательствах, что 

позволяло судьям принимать решения, основанные на справедливости. Судебные органы 

применяли положения статей Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, отказывая в защите прав 

тем, чье поведение считалось недобросовестным, тем самым подчеркивая важность этого 

принципа как инструмента обеспечения честности в гражданских правоотношениях [Цакоева, 

2015, 118]. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года добросовестность также была закреплена, как и 

в предыдущих версиях документа. Статья 152, которая касается истребования имущества от 

добросовестного приобретателя, обращает внимание на то, что если имущество было куплено 

за плату у человека, который не имел права его продавать, и при этом покупатель не знал и не 

мог знать об этом факте, то собственник может вернуть свое имущество только в определенных 

случаях. Этот пункт подчеркивает важность добросовестности сторон и ее роль в защите прав 

собственника [ГК РСФСР от 11.06. 1964 г., 1964]. 

С приходом советской власти акценты расставились иначе, и принцип добросовестности на 

время перестал быть актуальным. Однако он вновь стал важным после принятия Гражданского 

кодекса в 1994 году, отражая изменения в экономической и социальной среде. С переходом к 

рыночной экономике в 1990-х годах принцип добросовестности стал играть более важную роль 

в регулировании гражданских отношений. Это было связано с необходимостью создания 

условий для развития частной собственности и предпринимательства. В наше время 

добросовестность остается ключевым принципом, который обеспечивает справедливое ведение 

дел и защиту прав участников гражданского оборота. 

Принцип добросовестности в гражданском праве берет свое начало с третьего пункта статьи 

1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В нем закреплено требование к участникам 

гражданских правоотношений осуществлять свои права и обязанности, руководствуясь 

честностью и открытостью. Это означает, что каждый, кто вступает в правовые отношения, 

должен учитывать интересы другой стороны и не злоупотреблять своими правами ради 

собственной выгоды. 

Часть 4 той же статьи фиксирует запрет на извлечение выгоды из недобросовестного 

поведения, что акцентирует внимание на необходимости соблюдения этических стандартов в 

этих отношениях. 

Кроме того, принцип добросовестности находит свое отражение и в других статьях 

Гражданского кодекса, таких как статьи 10 и 307, где свидетельствуется об обязательности 

добросовестного поведения сторон как при заключении, так и при исполнении обязательств. 

Это подчеркивает универсальность данного принципа в российском праве, а также его 
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адаптивность к разнообразным гражданским правовым отношениям. 

Совсем недавно, в рамках реформирования гражданского законодательства России, 

принцип добросовестности был дополнительно укреплен, например, с принятием новых норм о 

недопустимости злоупотребления правом, что также связано с концепцией добросовестного 

ведения дел. Это дополнение подтверждает важность того, чтобы граждане и организации 

действовали в своих интересах, но не ущемляли права и законные интересы других. Сегодня 

принцип добросовестности закреплен в Гражданском кодексе РФ и является одним из основных 

принципов гражданского права. Он обязывает участников правоотношений действовать честно 

и открыто, не нарушая прав и интересов других лиц. 

Хотя концепция добросовестности хорошо известна в системах гражданского права, таких 

как российская, ее применение варьируется в зависимости от юрисдикции. Например, 

английское право прямо не признает этот принцип, и его применение более ограничено по 

сравнению с юрисдикциями, где действует гражданское право. Этот контраст подчеркивает 

всестороннюю интеграцию добросовестности в российскую правовую систему.  

Заключение 

Таким образом, принцип добросовестности, зародившийся в римском праве, стал 

центральным принципом современного российского гражданского права. Его историческое 

развитие отражает влияние римских правовых традиций, трудности кодификации в имперский 

и советский периоды, а также его возрождение в современную эпоху в качестве ключевого 

принципа в рыночной правовой системе. Сегодня добросовестность является одним из 

важнейшим принципом российского гражданского права, обеспечивающим баланс интересов, 

эффективное разрешение споров и укрепление доверия между участниками гражданских 

сделок. Его кодификация в Гражданском кодексе и применение в различных правовых 

контекстах подчеркивают его важность для обеспечения того, чтобы гражданское право 

служило своей цели – справедливому и равноправному регулированию взаимоотношений. По 

мере развития российского гражданского права принцип добросовестности, вероятно, останется 

ключевым элементом формирования правовых норм и практик, отражая постоянную 

приверженность принципам справедливости, честности и правосудия в правовых отношениях. 
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Abstract 

This article is devoted to the issue of the development of the principle of good faith – from the 

first mentions in the legislation of the Russian Empire to one of the principles of modern Russian 

civil law. Special attention is paid to this topic due to the fact that the principle of good faith occupies 

a significant place in modern Russian civil law, contributing to ensuring justice and respect for the 

rights of the parties in civil relations. This principle has its roots in Roman law, where parties were 

required to behave in good faith. In the history of Russian law, good faith remained uncertain for a 

long time, but over time it began to take on clearer outlines, especially after the adoption of the Civil 

Code of the Russian Federation. In this code, the principle of good faith is spelled out in several 

articles emphasizing the importance of honest and open fulfillment of obligations. It also includes 

the ethical aspects and responsibilities of the participants, which makes it key to maintaining the 

stability of civil relations. With the transition to a market economy in the 1990s, this principle began 

to gain even more importance, contributing to the development of private property and 

entrepreneurship. In the current legal system, good faith remains an essential element that is 

mandatory for all participants in civil turnover. 
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