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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы «Римское

право». Издание поможет систематизировать знания, полученные
на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена
или зачета. Пособие адресовано студентам высших и средних
образовательных учреждений, а также всем интересующимся
данной тематикой.
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Римское право как

древнейшая система права
 

«Все народы, которые управляются законами и обычая-
ми, пользуются частью своим собственным правом, частью
общим правом всех людей: итак, то право, которое каждый
народ сам для себя установил, есть его собственное право
и называется правом гражданским. А право, которое между
всеми людьми установил естественный разум, применяется
и защищается одинаково у всех народов и называется пра-
вом общенародным (ius gentium). Таким образом, и римский
народ пользуется отчасти своим собственным правом, отча-
сти правом, общим всем людям», – так писал в «Институци-
ях» римский юрист Гай.

Римское право – уникальное явление в мировой исто-
рии: это единственная в мире система права, которая не
только пережила цивилизацию, ее создавшую, но и полу-
чила дальнейшее развитие и породила создание правовых
систем практически во всех европейских странах. Римляне
давным-давно ушли с исторической сцены, но плодами их
юридической мысли мы пользуемся до сих пор.

Что послужило основой для самого римского права и с
чем связано такое фантастическое его совершенство? Ведь
ни Египет, ни Вавилон, ни Древняя Греция, будучи сильны-



 
 
 

ми и в своем роде совершенными цивилизациями, не могут
похвастаться тем, что их система права стала основополага-
ющей для потомков.

Особенности такого положения Рима в мировой истории
следует искать в национальной психологии римлян. И Еги-
пет, и Вавилон, и Греция сложились в самобытные и само-
достаточные культуры. Чужие влияния плохо приживались
на национальной почве. Римляне же с самого начала своей
истории не боялись принимать чужие достижения как свои
собственные. Они с легкостью переняли весь олимпийский
пантеон богов, присвоив им собственные римские имена,
они с легкостью подмяли под себя древних этрусков и до та-
кой степени их поглотили, растворили в себе, что теперь мы
гадаем, что ж это был за народ; но они взяли себе культуру
этрусков. Они с такой же легкостью перехватывали любое
чужое знание и не стеснялись пользоваться плодами умов
покоренных ими народов.

Именно имперское сознание римлян и является тем клю-
чом, который приоткрывает тайну совершенства их право-
вой системы. Римляне были удивительно не оригинальны в
искусствах и науках, но они были воинственны, практичны
и в определенном смысле дальновидны. Их простой и рас-
четливый ум быстро подмечал все, что можно использовать
на благо родины. Завоевывая мир, они брали чужое, изуча-
ли внимательно, перенимали с огромным удовольствием и
после этого перенятое чужое становилось совершенно рим-



 
 
 

ским, словно они с этими богами, науками, искусствами и
родились.

Если в Новом Завете Христос восклицает: «Несть эллина,
несть иудея», – устанавливая духовную, а не этническую на-
циональность веры, то римляне все это к христианским вре-
менам претворили в своей правовой практике – в те времена
гордое наименование «римлянин» ничего не говорило уже
о национальности, это было уже совсем иное – гражданское
понимание слова. Римлянин мог быть по рождению хоть ну-
бийцем, но, будучи гражданином Рима, он навсегда стано-
вился римлянином.

Рим в античное время был громадным неповоротливым
чудовищем, простиравшимся от современной Испании до
современной Индии, от африканского Египта до современ-
ной Великобритании, и на всем этом необъятном простран-
стве жили римские граждане и действовало римское право.

Условно историю Рима можно разделить на три периода:
– царский период – 753–510 гг. до н. э.;
– период республики – 509–27 гг. до н. э.;
– период империи – 27 г. до н. э.–476 г. н. э.
По легенде, племена древних латин, сабин и этрусков,

обосновавшихся в долине Тибра, основали в 753 г. до н. э.
город Рим. Объединение племен привело к образованию в
Риме общины, во главе которой стояли старейшие римские
роды (патриции), которые обладали следующими правами:



 
 
 

правом на земельный надел, закрепленный за ним и его се-
мьей (долей в общей земельной собственности); правом на
наследование надела и родового имущества; правом на по-
лучение от рода помощи и защиты; правом на участие в ре-
лигиозных обрядах и празднествах и т. д.

В общину входило 300 родов, объединявшихся в 30 ку-
рий, которые входили в 3 трибы. Каждая курия была пред-
ставлена в собрании только воинами (100 пеших и 10 кон-
ных) и имела один голос. Пришлое население не входило в
римскую общину, оно получило наименование плебса (пле-
беев). Плебеи оставались свободными, но были ограничены
в имущественных и личных правах. Они могли получать зе-
мельные наделы только из свободной части общинного зе-
мельного фонда, не имели права вступать в брак с членами
общины и были лишены возможности участвовать в управ-
лении ее делами. Имущественная дифференциация внутри
общины разорила многих ее членов, а часть плебеев разбо-
гатела.

Несмотря на богатство, плебеи не обладали политически-
ми правами, что породило борьбу плебеев с патрициями, ко-
торая закончилась победой плебеев и созданием римского
государства.

Ранний период римской истории называет семь царей:
легендарный Ромул; Нума Помпилий; Тулл Гостилий; Анк
Марций; Тарквиний Приск; Сервий Туллий; Тарквиний Гор-
дый. Царь избирался на комициях (народных собраниях,



 
 
 

проходивших по куриям, – куриатных комициях), участво-
вать в которых могли только патриции. Царь исполнял воен-
ные, жреческие и судебные функции. Историческая тради-
ция связывает закрепление победы плебеев и возникновение
государства в Древнем Риме с реформами рекса (выборного
вождя, царя) Сервия Туллия в VI в. до н. э.

Сервию Туллию удалось примирить интересы патрициев
и плебеев, но его реформы способствовали возникновению
в Древнем Риме республиканской формы правления.

В основу общественной организации Рима были поло-
жены имущественный и территориальный принципы. Все
свободное население Рима было разделено на имуществен-
ные разряды, исходя из размера земельного надела, которым
владел человек. Из первого разряда была выделена особая
группа граждан – всадники, а безземельные – пролетарии –
обособлялись в отдельный, шестой разряд.

Каждый разряд выставлял определенное число вооружен-
ных мужчин, из которых формировались центурии – сотни.
Всадники составляли центурии конницы, 1–3 разряды – тя-
желовооруженной пехоты, 4–5 разряды – легковооруженной
пехоты. Пролетарии выставляли одну невооруженную центу-
рию. Общее число центурий равнялось 193. Из них 18 цен-
турий всадников и 80 центурий первого разряда составляли
больше половины всех центурий.

Центурии стали не только военной, но и политической
единицей. Со времени реформ наряду с куриатными народ-



 
 
 

ными собраниями стали созываться народные собрания по
центуриям (центуриатные комиции), где каждая центурия
имела один голос, и голосование по традиции начиналось с
центурий всадников и первого разряда, а при их единогла-
сии этим и заканчивалось. Решение народного собрания по
центуриям получало силу закона, что оттесняло на вторые
роли народное собрание по куриям.

Деление свободного населения по территориальному
принципу усилило процесс ослабления кровнородственных
связей. Рим разделили на 4 городских и 17 сельских терри-
ториальных округов, к которым перешло название племен –
трибы. В трибу входили и патриции, и плебеи, жившие в ней,
они подчинялись старосте, он же собирал с них налоги. Поз-
же по территориальным трибам стали созываться собрания
(трибутные комиции), в которых каждая триба имела один
голос.

Реформы Сервия Туллия завершили процесс ломки ос-
нов родового строя, заменив его новым социально-полити-
ческим устройством, основанным на территориальном деле-
нии и имущественных различиях. Включив плебеев в состав
«римского народа», допустив их к участию в центуриатном и
трибутном народных собраниях, они способствовали консо-
лидации свободных, обеспечивали их господство над раба-
ми. Возникшее государство стало формой такой консолида-
ции и господства. Но одновременно государственная власть
была направлена и против свободных пролетариев.



 
 
 

В 509 г. до н. э. в Риме после изгнания последнего (седь-
мого) рекса Тарквиния Гордого установился республикан-
ский строй. Основным социальным делением в Риме стало
деление на свободных и рабов. Свободные в Риме распада-
лись на две социально-классовые группы: имущую верхушку
рабовладельцев (землевладельцев, торговцев) и мелких про-
изводителей (земледельцев и ремесленников).

Правовое положение личности в Риме характеризовалось
тремя статусами – свободы, гражданства и семьи. Толь-
ко лицо, обладавшее всеми этими статусами, имело полную
правоспособность. В публичном праве это означало право
участвовать в народном собрании и занимать государствен-
ные должности. В частном праве – право вступать в рим-
ский брак и участвовать в имущественных правоотношени-
ях. Полную правоспособность могли иметь только свободно-
рожденные римские граждане.

В Римской республике сочетались аристократические и
демократические черты, при существенном преобладании
первых, обеспечивавших привилегированное положение бо-
гатой верхушки рабовладельцев. Это отразилось в полномо-
чиях и взаимоотношениях высших государственных орга-
нов. Ими являлись народные собрания, сенат и магистрату-
ры.

Народные собрания – центуриатные, трибутные и кури-
атные – большого значения для управления Римом не име-
ли. Из них наиболее влиятельны центуриатные собрания,



 
 
 

обеспечивавшие принятие решений преобладающих аристо-
кратических и богатых кругов рабовладельцев. В компетен-
цию собрания входило принятие законов, избрание высших
должностных лиц республики (консулов, преторов, цензо-
ров), объявление войны и рассмотрение жалоб на приговоры
к смертной казни.

Трибутные собрания были плебейские и патрициан-
ско-плебейские, они избирали низших должностных лиц
(квесторов, эдилов и др.) и рассматривали жалобы на при-
говоры о взыскании штрафа. Куриатные собрания вводили
в должность лиц, избранных другими собраниями, и были
позже заменены собранием тридцати представителей курии
– ликторов.

Важную роль в государственном механизме Римской рес-
публики играл сенат. сенаторы не избирались, а раз в пять
лет включались цензорами в списки из представителей знат-
ных и богатых семей. Это делало сенат фактически незави-
симым от воли большинства свободных граждан. Формаль-
но сенат был совещательным органом, и его постановления
назывались сенатус-консульты. Но компетенция сената была
обширной: он контролировал законодательную деятельность
центуриатных (а затем и плебейских) собраний, утверждая
их решения, рассматривая (и отвергая) законопроекты; кон-
тролировал избрание народными собраниями должностных
лиц; устанавливал налоги и определял необходимые финан-
совые расходы; утверждал постановления по общественной



 
 
 

безопасности, благоустройству и религиозному культу; обла-
дал внешнеполитическими полномочиями; ведал набором в
армию и распределял легионы между командующими арми-
ями; имел право принять решение об установлении диктату-
ры.

Государственные должности в Риме именовались маги-
стратурами. В Риме сложились принципы замещения ма-
гистратур: выборность, срочность, коллегиальность, безвоз-
мездность и ответственность. Существовала иерархия долж-
ностей, власть магистратур разделялась на высшую (дикта-
тор, консул и претор) и общую. Магистратуры делились на
ординарные (обычные) и экстраординарные, создававшиеся
в чрезвычайных обстоятельствах.

Во II в. до н. э. власть Рима распространилась практиче-
ски на все Средиземноморье, что принесло немыслимое ко-
личество рабов и разорило крестьян. Началась борьба между
мелким и крупным землевладением, ее кульминацией стали
реформы братьев Гракхов. В 133 г. до н. э. избранный трибу-
ном Тиберий Гракх предложил закон, по которому устанав-
ливался максимальный размер землевладения, находящего-
ся в частных руках, – 1000 югеров на семью (около 250 га).
Излишки подлежали распределению между безземельными
и малоземельными.

Этой реформе воспротивился сенат. В борьбе с сенатом
Тиберий и погиб (его обвинили в стремлении стать диктато-



 
 
 

ром и казнили), его брату Гаю удалось добиться той же долж-
ности, он снизил цены на хлеб, начал колонизацию завоеван-
ных земель, но был убит. Поскольку юридическим основани-
ем аграрной реформы братьев Гракхов было то, что римская
территория считалась общественной собственностью, зако-
ном 3 г. до н. э. земельные владения были объявлены непри-
косновенной собственностью.

При консуле Марие (I в. до н. э.) римская армия стано-
вится наемной, служащей за жалованье. Послушная тому,
кто ей платил, армия стала орудием партий. С ее помощью
были ликвидированы последние остатки римской республи-
канской демократии. В 82 г. до н. э. полководец Сулла уста-
навливает в Риме единоличную бессрочную диктатуру, от-
странив от власти все другие магистратуры. Сулла предоста-
вил новые права сенату и резко уменьшил компетенцию на-
родных собраний.

Трибуны были лишены политических функций. Римская
рабовладельческая республика переживает глубокий кри-
зис. Ее окончательное крушение было ускорено знаменитым
восстанием рабов под руководством Спартака (74 г. до н. э.).

В середине I в. до н. э. Юлий Цезарь заложил основание
нового политического строя, пришедшего на смену респуб-
ликанскому. Его называют принципатом – по одному из ти-
тулов первого лица в государстве – римского императора –
принципса (первого сенатора). Император получил от сена-



 
 
 

та право объявлять войну, заключать мир и международные
договоры, содержать собственную гвардию (преторианские
когорты), право высшего уголовного и гражданского суда,
право толковать законы, он наделялся высшей властью, был
избран на важнейшие должности в нарушение республикан-
ских законов – одновременно консулом, цензором и народ-
ным трибуном.

Начало принципата как сложившейся формы власти и
управления связывают с правлением преемника Юлия Це-
заря, императора Октавиана Августа (27  г. до н.  э.–14  г.
н. э.). Период империи принято делить на два этапа: прин-
ципат (I в. до н. э. – III в. н. э.) и доминат (III–V вв.), полу-
чивший наименование от «доминус», или господин, влады-
ка, что свидетельствовало об окончательном признании аб-
солютной власти императора.

Первоначально власть принцепса не была наследствен-
ной. Юридически он получал власть по решению сената и
римского народа, но он мог указать своего преемника (сына
или усыновленного), которого сенат и избирал принцепсом.
Со II в. сенат потерял значительную часть прав, имея толь-
ко право утверждать предложения принцепса. Параллельно
с республиканскими магистратурами создается император-
ский чиновничий аппарат, на вершине которого стояли со-
вет и канцелярия принцепса, в которую входило несколько
ведомств со штатом чиновников.

В совет включались префекты, «друзья» императора,



 
 
 

начальники ведомств канцелярии. В канцелярию входили
ведомства финансов, прошений, официальной переписки,
личного имущества императора, императорского суда и др.
Произошла реорганизация управления провинциями, став-
шими составными частями Римского государства. Они были
разделены на императорские и сенатские.

В III в. н. э. в Риме установилась неограниченная монар-
хия, и начался период домината. Исчезли старые республи-
канские учреждения, управление империей перешло в руки
нескольких основных ведомств, руководимых сановниками,
которых назначает император. В интересах управления Рим-
ская империя была разделена на две части – Западную, со
столицей в Риме, и Восточную, с центром в Константино-
поле. Империя считалась единой, но каждая ее часть имела
своего главу.

Вся организация новой администрации строилась на на-
чалах строгой подчиненности сверху вниз и персональной
назначаемости, члены администрации лишались сословных
привилегий и были представителями новой военной бюро-
кратии – опоры империи. сенат был отстранен от дел, а зва-
ние сенатора осталось как почетное обозначение привилеги-
рованного сословия.

Исчезла выборность должностных лиц. Все нити госу-
дарственного управления сосредоточились в центральной и
территориальной администрации. В последние века Рим-



 
 
 

ской империи в государственной администрации оформи-
лась прослойка профессиональных управленцев – бюрокра-
тии, которая стала замкнутой системой, подконтрольную ис-
ключительно императору.

Восточная часть Римской империи превратилась в само-
стоятельное государство – Восточную Римскую империю, а
позднее – Византию. Западная часть империи пала под уда-
рами варваров, Византия просуществовала до XIV в., пре-
вратившись из рабовладельческого в феодальное государ-
ство, точнее основательно смешав черты рабовладения и фе-
одализма, и создав на базе римского византийское право, ко-
торое отличалось от первоисточника, как ночь от сияющего
дня.

Наследие западного римского права перехватила молодая
феодальная Европа. Наследие казуистичного и неповоротли-
вого византийского права, отдающего азиатчиной, – появив-
шаяся на исторической сцене Древняя Русь. С этим «ош-
метком византийщины» в качестве правовых норм Русь про-
существовала чуть не до XVIII в., когда, благодаря усили-
ям Петра Великого стала приспосабливаться к европейскому
праву, построенному на основе западного римского права.



 
 
 

 
Составные части римского права

 
Некогда юрист Гай таким образом охарактеризовал содер-

жание римского права: «…все право, которым мы пользуем-
ся, относится или к лицам, или к вещам (объектам), или к
искам». Конечно, такое деление права не используется в со-
временном обществе, но замечательно отражает структуру
права, которым пользовались в Древнем Риме, и восприятие
правовой системы гражданами Рима.

Под термином «римское право» понимается гражданское
право античного Рима, которое представляет собой наивыс-
шую ступень в развитии права в античном обществе и Древ-
нем мире. Оно отличается широким охватом разнообразных
жизненных отношений и ситуаций.

Особенно тщательно были разработаны в римском праве
способы защиты интересов частных собственников и участ-
ников имущественного оборота. Опираясь на предшествую-
щий мировой опыт, римляне впервые сделали индивидуаль-
ную частную собственность, а также другие имущественные
права и интересы предметом совершенного юридического
регулирования. На базе римского права сложилась богатей-
шая правовая культура, ставшая общим достоянием челове-
чества на последующих этапах развития цивилизации.

Предметом изучения римского права являются важней-
шие институты имущественного права периода принципата



 
 
 

(первые три века н. э. – период классического римского пра-
ва) и периода абсолютной монархии (с конца III в. до сере-
дины VI в. н. э. включительно). В судебной практике и юрис-
пруденции Рима в классический период было выработано
деление права на публичное и частное.

Это деление, отразившее присущее любому цивилизован-
ному обществу противоречие между частным и обществен-
ным интересом, оставило глубокий след в последующей ис-
тории права. По характеристике Ульпиана, публичное право
относится к положению римского государства, а частное – к
пользе отдельных лиц.

Современное право, опираясь на наследие римского клас-
сического права, также имеет деление на публичное и част-
ное, а благодаря тому, что на протяжении всего периода
Средневековья научным и юридическим языком служила ла-
тынь, современное право широко использует терминологию
классического римского права. Наиболее полно внутреннее
строение римского права отражено в структуре современно-
го частного права.

На протяжении веков, конечно, изменилось наполнение
многих понятий, но сами понятия сохранились и лежат в ос-
нове юридической законотворческой и судебной практики.

Римское частное право (jus privatum) объединяет в себе
цивильное право (jus civile), право народов (jus gentium) и
преторское право. Под термином jus civile понимается на-



 
 
 

циональное древнеримское право, которое применялось ис-
ключительно для римских граждан или квиритов и носило
наименование квиритского права. В этом смысле jus civile
противопоставляется jus gentium – «праву народов», – дей-
ствие которого распространялось на все римское население
(включая так называемых перегринов, то есть иностранцев).

Поскольку jus gentium регулировало имущественные от-
ношения, возникавшие и между перегринами, и между рим-
скими гражданами, и между теми и другими, оно представ-
ляло собой разновидность римского гражданского права.
Историки считают, что термином jus gentium обозначали и
представлявшуюся более широкой философскую категорию
– право общее для всех народов; эти общие правила, подска-
зываемые самой природой человека, имели также собствен-
ное название – jus naturale – «естественное право».

В республиканский период римской истории римское
частное право развивалось в виде параллельных систем jus
civile и jus gentium. С течением времени jus civile и jus
gentium стали сближаться. При практическом применении
обе системы находились в постоянном взаимодействии; на-
блюдалось взаимное влияние одной системы на другую. Бо-
лее значительным было влияние jus gentium на jus cuvile вви-
ду того, что первой системе, впитывавшей в себя нормы бо-
лее развитых народностей, не был в такой степени свойствен
формализм, характерный для исконного цивильного права,
и она больше отвечала потребностям хозяйственной жизни



 
 
 

страны.
Имело место и обратное влияние: некоторые нормы ци-

вильного права проникали в систему jus gentium (например,
по Законам XII таблиц нормы о краже не распространялись
на перегринов; в практике эти нормы стали применяться и к
перегринам). При Юстиниане (середина VI в. н. э.) jus civile
и jus gentium составили единую систему права, в которой
преобладало jus gentium как право более развитое.

Преторское право было основано на эдиктах магистрата,
сначала устных, затем и письменных (от латинского dico – го-
ворю). Важнейшими считались эдикты преторов и правите-
лей провинций и курульных эдилов, ведавших гражданской
юрисдикцией по торговым делам. Со временем эдикт стал
выполнять роль программного объявления, которое дела-
ли республиканские магистры при вступлении в должность.
Эдикты были обязательны лишь для магистратов, были изда-
ны на срок один год, в течение которого магистрат находил-
ся у власти. Но удачные пункты эдикта повторялись в эдик-
те вновь избранного магистрата и приобретали устойчивое
значение.

Преторы и другие магистраты не имели компетенции от-
менять, изменять старые законы, издавать новые, но, как ру-
ководитель судебной деятельности, претор имел право при-
дать норме цивильного права практическое значение или ли-
шить ее силы. Это связано с особенностями римского госу-
дарственного права: 1) закон не может исходить от магистра-



 
 
 

та, закон выражает волю народа; 2) магистрат в силу при-
надлежащей ему непререкаемой власти (imperium) руково-
дит деятельностью суда и может по своему смотрению дать
судебную защиту, если считает это необходимым.

Преторский эдикт, не отменяя формально норм цивиль-
ного права, путем личного распоряжения претора становил-
ся формой правообразования, не позволяя праву застыть,
наполняя его жизнью.

В силу правотворческой деятельности преторов, куруль-
ных эдилов, правителей провинций наряду с jus civile, граж-
данским правом, сложилась система норм, именуемая jus
honorarium (от honores, почетные должности), магистратское
право, или jus praetorium, – преторское право. Нормы пре-
торского права получили значение обычного права и во-
шли в цивильное право. С усилением императорской власти
правотворчество преторского и магистратского права снизи-
лось.

К этому времени основные категории исков, необходимые
для практики, уже были установлены, а со II в. н. э., когда
юрист Юлиан кодифицировал постановления, содержащие-
ся в преторских эдиктах и выработал edictum perpetuum (по-
стоянный эдикт), правотворческая деятельность преторов и
других магистратов прекратилась.

Римское частное право в классическую эпоху достигло
высокого для своего времени уровня юридической техни-
ки. Правовое регулирование вещных отношений занимало



 
 
 

центральное место в римском частном праве. Само понятие
вещного права еще не было известно римским юристам, но
они четко отличали вещные иски от личных исков, связан-
ных с обязательственными отношениями.

Деление вещей на манципируемые и неманципируемые за-
менилось делением на движимые и недвижимые, делимые
и неделимые, заменимые (определяемые родовыми призна-
ками) и незаменимые (индивидуально определенные) вещи
и т. п. В рамках преторского права с помощью особых юри-
дических средств была создана конструкция так называемой
преторской, или бонитарной, собственности.

Претор в тех случаях, когда в силу несоблюдения фор-
мальностей квиритского права приобретатель вещи не мог
получить статус квиритского собственника, брал под защи-
ту интерес покупателя, фактически закрепляя приобретен-
ную им вещь в составе его имущества. Для защиты прав бо-
нитарного собственника преторы использовали и институт
давностного владения, известный квиритскому праву.
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