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1. Понятие, предмет и периодизация римского права

 
1.  В истории человечества римскому праву отводится совершенно исключительное

место: оно пережило создавший его народ и дважды покорило себе мир. Зарождение рим-
ского права относится к тому периоду, когда Рим был маленькой общиной среди многих дру-
гих подобных общин средней Италии. На начальном этапе римское право представляло собой
несложную архаическую систему, имеющую узконациональный и патриархальный характер.
Не развиваясь и оставаясь на той же стадии развития, римское право давно было бы затеряно
в архивах истории.

2. Римское право надолго пережило своего создателя – античное (рабовладельческое)
общество. Оно частично или в переработанном виде легло в основу гражданского, стало частью
уголовного и государственного прав многих феодальных, а затем буржуазных государств.
Периодизация римского права (jus romanum) – это выделение в развитии права этапов, имею-
щих соответствующие признаки и временной промежуток. Самой распространенной периоди-
зацией является деление эволюции частного римского права на следующие периоды:

• период древнего, или квиритского, гражданского права (jus civile Quiritium) – с 754 г. до
н. э. В этот период основным источником права выступают Законы XII таблиц, закрепившие
основные институты правовой системы Рима;

• предклассический период – с 367 г. до н. э. Издаются законы, развивается наследствен-
ное право, создаются такие способы создания правовых норм, как формулы претора. Изменя-
ется форма судебного процесса (с легисакционного на формулярный);

• классический период – 27 г. до н. э. – 284 г. н. э. Появляются сенатусконсульты, кон-
ституции принцепса и ответы юристов. Появляется экстраординарный процесс;

• постклассический – 284–565 гг. В конце периода возникает Кодекс Юстиниана (Corpus
juris civilis).

3. Нормы римского частного права регулировали широкий круг общественных отноше-
ний между частными лицами. К ним относились:

☑ комплекс личных прав, правовое положение субъектов в имущественных отношениях,
возможность субъектов совершать сделки имущественного характера;

☑ брачно-семейные отношения;
☑ отношения, связанные с собственностью и другими правами на вещи;
☑ круг вопросов, возникающих по поводу наследования имущества умерших и других

лиц;
☑ обязанности субъектов, возникающие из различных оснований – договоров, правона-

рушений, подобия договоров, подобия правонарушений;
☑ вопросы защиты частных прав.

4. Римское право состоит из публичного права и частного права. Публичное право регу-
лирует состояние Римского государства, а частное право относится к имущественным выго-
дам отдельных граждан. Публичное право (jus publicum) выражает и защищает интересы госу-
дарства, регулирует отношения между государством и частными лицами. Нормы публичного
права являются обязательными, отдельными лицами они изменены быть не могут.

5. Частное право (jus privatum) выражает и защищает интересы отдельных частных лиц.
Нормы частного права могут быть изменены соглашением между частными лицами. Част-
ное право содержало нормы, регулирующие отношения как между физическими, так и между
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юридическими лицами. Частное право включало в себя уполномочивающие и диспозитивные
нормы, так как являлось областью, в которой вмешательство государства было ограниченным
и которая предоставляла простор для действий частных лиц.

6. Уполномочивающие нормы предоставляли частным лицам возможность отказаться от
указанного в законе поведения и самим определить, как поступить в конкретном случае. Так,
лицу предоставлялась возможность решить, то ли защищать свое нарушенное право собствен-
ности, то ли нет; предъявлять либо не предъявлять иск. Диспозитивные (условно-обязатель-
ные) нормы действовали тогда, когда лицо не воспользовалось предоставленным ему правом.
Например, если умерший не оставил после себя завещания, государство заполняло этот про-
бел. С помощью диспозитивной нормы оно определяло, кому и как переходит имущество умер-
шего (наступало наследование по закону).

7. В настоящее время термин «частное право» сохранился в ряде государств, в особенно-
сти там, где имеется различение гражданского и торгового права. В этих государствах (напри-
мер, Франция, Германия) частное право включает в себя главным образом гражданское и тор-
говое право.

8. Гражданское право включает в себя нормы, регулирующие имущественные правоот-
ношения автономных субъектов оборота, не являющиеся торговыми, а также семейные пра-
воотношения и некоторые личные права. В области торгового права – нормы, регулирующие
специальные взаимоотношения купцов и торговые сделки. В тех государствах, в которых отсут-
ствовало торговое право, отношения в этой области регулировались просто гражданским пра-
вом.

9. Римское право не включало в себя термин «гражданское право» (jus civile) в указанном
выше значении. Данный термин имел ряд значений, в особенности он означал:

☑ древнее право римских граждан (цивильное право), и в этом смысле «цивильное
право» противопоставлялось преторскому праву;

☑ всю совокупность юридических норм, действующих в данном государстве (civitas) и
выраженных в законах этого государства; в этом смысле гражданское право противопоставля-
лось «праву народов» (jus gentium) и естественному праву (jus naturale).
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2. Роль римского права в истории

права и правовых учениях
 

1.  Особое значение римского права объясняется его влиянием на развитие человече-
ства. Римское право оказалось основным источником современных кодификаций права. Рим-
ское право вводилось как субсидиарное, но по своему объему оно занимало первое место.
Поскольку римское право было приспособленным к различным жизненным условиям, оно
образовало «современное римское право», которое действовало в Германии до 1900 г.

2. Всеобщее применение римского права в Европе официально впервые закреплено в
XII в. законом Лотаря II, но фактически его применение никогда не прекращалось. Римское
право определило характер всех будущих правовых систем, поскольку сами варвары-завоева-
тели не имели системы частного права. При отсутствии римского права они, возможно, выра-
ботали бы свою систему, но в данном случае оказалась в готовом виде система, которая соот-
ветствовала возникающим запросам.

3.  Римское право было построено как абстрактное право и как частное право. Оно
существовало и при феодализме, и при капитализме, выражая интересы эксплуататоров:
купцов (нашедших свободу частной собственности и договоров); помещиков (захвативших
общинные земли); церкви (в качестве политической силы и одного из крупнейших землевла-
дельцев). Римское право имело огромное влияние на развитие культуры в целом.

4. Важную роль в истории права играют:
• юридическая техника римского права, что соответственно влияет на точность и лако-

ничность нормы права, а также на цельность и практичность права в целом;
• исключительность римского права, являющаяся результатом интенсивного развития

общества и его культуры, а также результатом развития товарно-денежных отношений.

5. Успехи римского права объясняются мастерством юристов, которые создали целый
арсенал правовых средств. Болонская юридическая школа породила другую школу – постг-
лоссаторов, или комментаторов (XII в., Бартол). Одной из основных целей деятельности этой
школы явилось приспособление римского права к практическим нуждам.

6.  Научное значение работ постглоссаторов невелико, господствует арифметическое
communis opinio doctorum. Юридическое образование сокращается, наука популяризуется и
проникается казуистичностью. Такие гуманисты XIV–XV вв., как Петрарка, Боккаччо и Валла,
резко критикуют произошедшее в данный период падение юриспруденции. Полициан, Боло-
ньин и Холондер занимаются восстановлением текста Corpus juris. Особенно большая заслуга
в данном направлении принадлежит Куяцию и Донеллу.
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3. Характерные черты и система римского права

 
1. Основные черты римского права. На всем протяжении истории общества мы не встре-

чаем другой системы частного права, достигшей такой детализации и столь высокого уровня
юридической формы и юридической техники, как римское частное право. Следует в особен-
ности отметить два правовых института, которые вызвали в Риме подробную регламентацию,
имевшую особое значение для хозяйственного оборота Рима, для закрепления и усиления экс-
плуатации рабов и малоимущих свободных, производившейся верхушкой рабовладельческого
общества.

2.  Во-первых, институт неограниченной индивидуальной частной собственности,
выросший из необходимости установить, в возможно более широком объеме, права рабовла-
дельцев на землю, обеспечить полную свободу эксплуатации рабов и предоставить купцам дей-
ствительную возможность распоряжаться товарами.

Во-вторых, институт договора. Торговый оборот, достигший своего наивысшего разви-
тия в Риме в первые века новой эры, и вообще ведение богачами крупного хозяйства вызвали
необходимость подробной разработки разнообразных типов договорных отношений и деталь-
нейшей формулировки прав и обязанностей контрагентов на основе твердости договора и без-
жалостного отношения к должнику, не выполнившему договор.

3. К началу новой эры в Римском государстве исчезли пережитки первобытнообщинного
строя и проявления семейной общности имущества. Постепенно римское частное право при-
обретает черты индивидуализма и свободы правового самоопределения имущих слоев свобод-
ного населения. Субъект собственности самостоятельно выступает в обороте и единолично
несет ответственность за свои действия. Индивидуализм определяется тем, что домохозяин
или рабовладелец ведет хозяйство и сталкивается на рынке с другими такими же хозяевами.

4. Последовательное проведение этих начал, имеющих огромную ценность для господ-
ствующего класса общества, основанного на эксплуатации, сочеталось в Риме с находящейся
на весьма высоком уровне формой выражения юридических норм. Таким образом, отличи-
тельными признаками частного римского права являются: ясность построения и аргумента-
ции, точность формулировок, конкретность и практичность права и соответствие всех юриди-
ческих выводов интересам господствующего класса.

5. Римское частное право было представлено тремя ветвями, которые появились в раз-
личное время. Первую составляли нормы квиритского (цивильного) права, формирование и
развитие которого приходится на VI в. – середину III в. до н. э. Нормы древнейшего права
регулировали отношения исключительно между квиритами – римскими гражданами.

6. Расширение торговли, развитие сельского хозяйства, ремесел, частных имуществен-
ных отношений, в целом рабовладельческой системы хозяйства вызвали дальнейшее развитие
частного права. Нормы квиритского права уже не в состоянии были регулировать развитие тор-
гово-денежных отношений. Жизнь настоятельно требовала привести старые нормы в соответ-
ствие с новыми условиями и потребностями общества. Вот почему рядом с квиритским правом
появилось преторское право (jus praetorium) как вторая ветвь частного права. Оно выросло из
эдиктов магистратов, в особенности преторских эдиктов.
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7. В ходе судебной деятельности преторы не отменяли и не изменяли нормы квиритского
права, а лишь придавали нормам старых законов новое значение (лишали силы то или иное
положение цивильного права). Осуществляя защиту новых отношений, преторы сделали сле-
дующий шаг. С помощью эдиктов они стали заполнять пробелы цивильного права. Позднее
преторские эдикты стали включать формулы, которые были направлены на изменение норм
цивильного права, преторский эдикт указывал пути для признания новых отношений. Пред-
ставляя средства защиты вопреки цивильному праву или в дополнение его, эдикт претора
создавал новые формы права.

8. Нормы преторского права, так же как и нормы квиритского права, регулировали отно-
шения между римскими гражданами. Однако в отличие от последних эти нормы были осво-
бождены от формализма, религиозной обрядности и символики. Основой преторского права
являлись принципы доброй совести, справедливости, гуманности, рационалистическое учение
о естественном праве (jus naturale). В соответствии с естественным правом все люди равны
и рождаются свободными. Непосредственно из принципа справедливости выводилось равен-
ство римских граждан перед законом. Принцип гуманизма означал уважительное отношение
к личности.

9. Торговый обмен между Римом и другими территориями Римского государства требо-
вал создания правовых норм, приемлемых для совершения сделок с участием иностранных
граждан. В республиканский период в силу этого появилась еще одна система частного права –
«право народов» (jus gentium). Эта система впитала в себя институты римского права и нормы
права Греции, Египта и некоторых других государств. В отличие от квиртского и преторского
права нормы «права народов» регулировали отношения между римскими гражданами и пере-
гринами, а также между перегринами на территории Римского государства. Это право по срав-
нению с римским правом древнейшего периода отличалось простотой, отсутствием формаль-
ностей и гибкостью.

10. Исконное римское частное право и «право народов» долгое время дополняли друг
друга. При этом существенно было влияние «права народов» на квиритское право, и последнее
стало терять свои специфические черты. Постепенно происходило сближение всех трех систем
права. Если в начале III в. н. э. еще сохранялись некоторые различия между ними, то уже к
середине IV в. все три системы образовали единое римское частное право.
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4. Источники римского частного права.

Деловой обычай как источник римского права
 

Источники римского права – формы закрепления и выражения
правовых норм, имеющие общеобязательное значение и включающие способы,
формы образования норм права и условия жизни общества.

1. Виды источников римского права:
☑ обычное право;
☑ законы;
☑ плебисциты – акты собрания плебеев без сенаторов. Плебисциты отличались от обыч-

ных законов тем, что принимались народным собранием без предварительного обсуждения в
Сенате по инициативе плебейских трибунов. Закон Гортензия 287 г. до н. э. придал плебис-
цитам силу законов;

☑ сенатусконсульты;
☑ конституции императоров;
☑ эдикты магистратов;
☑ ответы юристов.

2. Древнейшими источниками римского права можно считать надписи на дереве, камне,
бронзе (например, «Гераклейская таблица», бронзовая доска, на которой был изложен закон о
муниципальном устройстве), на стенах построек (например, надписи, найденные при раскоп-
ках города Помпеи, засыпанного лавой при извержении Везувия в 79 г. н. э.) и т. д. В Новое
время (начиная со второй половины XIX в.) надписи опубликовывали в специальном издании
Corpus inscriptionum latinarum (Свод латинских надписей); над этим изданием поработали исто-
рики Моммзен, Дессау, Гюбнер, Гиршфельд и др. Наиболее важные с правовой стороны над-
писи даются в седьмом изд. (1909) книги Брунса «Источники римского права» (Bruns. Fontes
iuris romani).

3. Законы XII таблиц – это свод законов, признаваемый источником всего публичного
и частного права, запечатленный в виде медных многогранных колонн, выставленных на рим-
ском Форуме. Законы XII таблиц состояли из разделов: о вызове в суд (таблица I), о верше-
нии исков (таблица II), о долговом рабстве (таблица III), о порядке манципации при сделках
(таблица IV), о завещании и семейных делах (таблица V), о пользовании земельным участком
(таблица VI), о воровстве (таблица VII), о личном оскорблении – обиде (таблица VIII), об уго-
ловных наказаниях (таблица IX), о порядке похорон и церемоний (таблица X), о публичных
делах в городе (таблица XI), о неиспрашивании привилегий (таблица XII). Подлинный и пол-
ный текст Законов XII таблиц неизвестен, проводились попытки их реконструкции и система-
тизации на основании цитат из других римских юридических источников классической эпохи.

4. Произведения римских юристов, в особенности произведения римских историков: Тита
Ливия (конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.), Аммиана Марцеллина (IV в. н. э.); римских анти-
кваров («грамматиков»): Варрона (II–I вв. до н. э.), Феста (I в. н. э.); римских ораторов, – в
особенности Цицерона (I в. до н. э.); римских писателей: Плавта и Теренция, в комедиях кото-
рых немало указаний на состояние права; лириков и сатириков (Катулла, Горация, Ювенала
и др.); философа Сенеки и др.
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5. Папирусы, изучению которых посвящена специальная отрасль исторической науки –
папирология. Папирусы содержат богатый материал для познания местных особенностей в
праве отдельных провинций Римского государства. Есть папирусы, содержащие и документы
общеимперского значения, например на папирусе сохранился эдикт Антонина Каракаллы –
Constitutio Antonina 212 г. н. э. о предоставлении прав римского гражданства провинциалам.

6. Обычное право – это совокупность общеобязательных правил поведения, сложившихся
в Древнем Риме в результате их неоднократного использования, санкционированных и защи-
щаемых государством, но не зафиксированных в каком-либо формальном акте. Если такие
сложившиеся в практике правила поведения людей не получали признания и защиты от госу-
дарственной власти, они оставались простыми обычаями (бытовыми); если обычаи признава-
лись и защищались государством, они становились правовыми обычаями, составляли обычное
право, а иногда даже воспринимались государственной властью, придающей им форму закона.

7. Нормы обычного права:
☑ mores maiorum – обычаи предков;
☑ usus – обычная практика;
☑ commentarii pontificum – обычаи, сложившиеся в практике жрецов;
☑ commentarii magistratuum – обычаи, сложившиеся в практике магистратов;
☑ consuetudo – обычай в императорский период. Значение обычаев:
– заменяли указания других, более определенных, источников права, прежде всего зако-

нов,
– свидетельствовали о способе применения законов и других источников права в юри-

дической практике.

8. Обычаи признавались источником права, если отсутствовали конкретные требования,
выраженные в других формах: «В тех делах, в которых мы не пользуемся писаными законами,
нужно соблюдать то, что указано нравами и обычаями». В этой ситуации требование обычая,
безусловно, обязательно. «Укоренившийся обычай заслуженно применяется как закон, и это
есть право, о котором говорится, что оно установлено нравами» (Дигесты).

9. Для признания обычая правовым, т. е. дающим основание для защиты судом, он дол-
жен был:

• выражать продолжительную правовую практику в пределах жизни более одного поко-
ления;

• выражать однообразную практику, причем безразлично, действия или бездействия;
• воплощать неотложную и разумную потребность именно в правовом регулировании

ситуации, т. е. далеко не все обыкновения даже коммерческого оборота могли составить пра-
вовое требование обычая (например, не создавали такового обыкновение «давать на чай», раз-
ные принятые формы отчетности, обычаи делать подарки и т. п.).

10. Специфика правового применения обычая  – ссылающийся на обычай должен был сам
доказывать факт его наличия, обычай не презюмировался (предполагался) в суде, а доказы-
вался.
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5. Правоспособность и дееспособность

физических лиц. Понятие и содержание
правоспособности и дееспособности

 

Правоспособность (caput) – способность иметь права, быть субъектом
права, а следовательно, получать законную защиту со стороны всех институтов
римского государства. Правоспособный субъект – persona.

1. Элементы правоспособности:
• статус свободы (status libertatis) – все население делилось на свободных и рабов;
• статус гражданства (status civitatis) – население делилось на римских граждан и неграж-

дан;
• статус главы семьи, фамилии (status familiae) – делились на никому не подвластных

(«отцов семейства») и подвластных.

2. Правоспособность возникала следующими способами:
• естественным путем – рождением: необходимо, чтобы был выход ребенка из утробы

матери; чтобы младенец вышел живым (независимо от состояния, продолжительности жизни
и того, как он себя проявит, – движением, криком); чтобы младенец был доношен; наличие
«образа человеческого»;

• искусственным путем, например при освобождении раба римским гражданином он ста-
новился вольноотпущенником и приобретал правоспособность.

3. Статус свободы и статус главы семьи могли быть установлены с помощью судебного
процесса по частным искам; были выработаны специальные иски
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