
Понятие и виды исков



� Судебные магистраты (главным образом преторы) 
имели в силу своей власти право отказать в 
судебной защите отношения, хотя бы оно и 
подходило под нормы цивильного права, и 
наоборот, дать судебную защиту в случае, не 
предусмотренном нормами цивильного права.

� Поэтому практически первостепенное значение 
имел вопрос, дает ли претор в данном случае иск 
(actio). 



� Смысл термина actio в эпоху легисакционного 
процесса сводился к определенной деятельности 
лица, выражавшейся в выполнении 
установленного ритуала.

� В классическом римском праве actio есть 
предусмотренное эдиктом судебного магистрата 
средство добиться путем судебного процесса 
решения, соответствующего интересам данного 
лица.



Типичные иски

� actio in rem (вещный иск)  - защита права 
собственности на вещь. Защита носит 
абсолютный характер).

� actio in personam (личный иск) – защита права 
требовать от другого лица что-либо сделать или 
чего-либо не делать (воздержаться от 
определенного действия). Защита носит 
относительный характер.



Типичные иски

� actio stricti iuris — иск строгого права (судья связан 
буквой договора)

�  actio bonae fidei — иск, построенный на принципе 
добросовестности (положение судьи свободнее, 
он имеет право принимать во внимание 
возражения ответчика, основанные на 
требованиях справедливости)



Иск по аналогии
� Эту разновидность исков можно пояснить на 
следующем примере. Если одно лицо 
неправомерно уничтожает или повреждает чужое 
имущество, то по Аквилиеву закону причинитель 
вреда отвечает лишь при условии, если вред 
причинен телесным воздействием на телесную 
вещь. 

� С помощью этого иска (из Аквилиева закона) 
претор распространил защиту потерпевшего вред 
и на те случаи, когда вред причинен виновным 
образом, но без непосредственного телесного 
воздействия на вещь (например, лицо виновным 
образом уморило чужое животное голодом).



Иск с фикцией
� В тех случаях, когда претор признавал 
необходимым распространить предусмотренную 
законом защиту на какое-то новое, не 
предусмотренное в законе отношение, он иногда 
предлагал судье допустить существование 
некоторых фактов, которых в действительности не 
было, и с помощью такой фикции подвести новое 
отношение под один из существующих исков. 

� В формуле этот прием выражался следующим 
образом: если окажется то-то и то-то, в таком 
случае, если бы было то-то, ты, судья, присуди, и 
т.д. 



Кондикции
� В чем состояло отличие кондикции от actiones 
спорно. Можно определить кондикции как иски, 
основанные на цивильном праве, в которых не 
указывалось, из какого основания они возникали 
(абстрактные иски). Например, истец мог 
потребовать с помощью кондикции платежа 
известной суммы, причем в формуле иска не 
указывалось (и это было безразлично) , обязан ли 
ответчик уплатить эту сумму по договору займа 
или на основании специального письменного 
договора и т.п., лишь бы долг в этой сумме 
существовал.



Особые средства преторской защиты
� Интердикты (запрещения). Так назывались 
распоряжения претора о немедленном 
прекращении каких-то действий, нарушающих 
общественный порядок и интересы граждан. 
Первоначально претор давал интердикты после 
расследования фактов, на которые ссылалось 
обращающееся к нему лицо (например, приходил 
гражданин с жалобой на то, что другой гражданин 
самовольно прогнал его с земельного участка, 
находящегося во владении жалобщика; претор 
проверял, действительно ли первый владел 
участком земли, а второй насильно прогнал его с 
этого участка, и после этой проверки 
предоставлял защиту) . 



Особые средства преторской защиты
� Ввосстановление в первоначальное положение). В особо 
уважительных случаях претор позволял уничтожить 
наступившие юридические последствия (например 
расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он 
признавал несправедливым применение в подобного рода 
случаях общих норм права. Постановление о таком 
восстановлении прежнего положения или о реституции 
претор выносил после предварительного выяснения 
обстоятельств дела. 

� Так, например, лицо в возрасте до 25 лет, заключившее 
невыгодную для себя сделку (хотя формально законную), 
могло получить от претора разрешение не считаться с этой 
сделкой (такую льготу претор давал, принимая во внимание 
неопытность лица). Равным образом лицо, которое терпит 
значительный ущерб от сделки, заключенной (год влиянием 
угроз или обмана и пр., также могло получить от претора 
реституцию и т.д.



Исковая  давность
� Классическое римское право знало только нечто 
подобное тому, что теперь называют исковой 
давностью. Ему были известны законные 
сроки предъявления исков. Отличие законного 
срока от исковой давности заключается в 
следующем законный срок сам по себе 
(независимо от активности или действия 
управомоченного) прекращает право на иск; 
исковая давность оказывает действие ввиду 
бездеятельности истца.

� Только в V в. н.э. в римском праве появилась и 
исковая давность (в указанном выше смысле). 
Срок исковой давности был установлен в 30 лет. 



Правовое положение лиц



Правоспособность слагалась из:

� status libertatis — состояние свободы (свободные и 
рабы), 

� status civitatis — состояние гражданства (римские 
граждане и другие свободные лица), 

� status familiae — семейное состояние 
( самостоятельные (sui iuris) отцы семейств (patres 
familias) и подвластные).



� Обладание тем или иным статусом могло быть 
предметом спора. На этой почве появились 
специальные средства защиты правоспособности 
— так называемые статутные иски (например, иск 
о признании лица вольноотпущенником, 
предъявляемый против того, кто задерживает 
этого человека как раба, и т.п.).



Правовое  положение римских граждан

� римское гражданство приобреталось прежде 
всего путем рождения (в законном браке) от 
римских граждан, 

� путем отпущения на свободу из рабства, 

� посредством дарования римского гражданства 
иностранцу.



Правовое  положение римских граждан

Прекращалось римское гражданство: 

� смертью, 

� в случае присуждения к наиболее тяжелым 
уголовным наказаниям и пр., 

� в случаях захвата римского гражданина во власть 
врагов или по крайней мере недружественного 
народа



Правовое  положение римских граждан
Правоспособность римского гражданства в области 
частного права слагалась из двух основных 
элементов: 

� права вступать в законный брак, при котором дети 
получали права римского гражданства, а отцу 
принадлежала власть над детьми, 

� право торговать, совершать сделки, а 
следовательно, приобретать и отчуждать 
имущество.



Правовое  положение римских граждан
� В III в. н.э. формально было провозглашено равенство 
в правоспособности.
В действительности  полного уравнения не 
произошло. Образовались сословия, которое 
сопровождалось прикреплением  к профессиям 
(сенаторы, всадники, военное сословие, городские 
декурионы или куриалы, торговцы, ремесленники, 
крестьяне).

� Сословные и иные социальные различия особенно 
сильно давали себя знать в области налогового 
обложения и вообще в публичном праве; но они 
сказывались и в области частного права, например, не 
допускался брак между сенатором и 
вольноотпущенницей и пр.



Дееспособность
� infantes (до 7 лет) — вполне недееспособные; 

� impuberes (мальчики от 7 до 14 лет, девочки от 7 до 12 
лет) признавались способными самостоятельно 
совершать такие сделки, которые ведут к одному лишь 
приобретению для несовершеннолетнего (без каких-
либо потерь или установления обязанностей). Для 
совершения действий, которые могут привести к 
прекращению права несовершеннолетнего или к 
установлению его обязанности, требовалось 
разрешение опекуна.

� с 14 (для женшин с 12) до 25 лет. В этом возрасте лицо 
было дееспособно. Но по просьбе таких лиц претор 
стал давать им возможность отказаться от 
заключенной сделки и применить реституцию. 



Дееспособность
� Душевнобольные и слабоумные признавались 
недееспособными и находились под 
попечительством. 

� Телесные недостатки влияли только в 
соответствующей сфере деятельности; например, 
так как договор стипуляции совершался в форме 
устного вопроса и ответа, то его не могли 
совершать ни немые, ни глухие и т.п.



Дееспособность
� Ограничивались в дееспособности также расточители, 
т.е. лица слабовольные, не способные соблюдать 
необходимую меру в расходовании имущества и 
потому так расточающие его, что создавалась угроза 
полного разорения. Расточителю назначали 
попечителя, после чего расточитель мог 
самостоятельно совершать только такие сделки, 
которые направлены лишь на приобретение; кроме 
того, расточитель признавался ответственным за 
деликты (правонарушения). Сделки, связанные с 
уменьшением имущества или установлением 
обязательства, расточитель мог совершать только с 
согласия попечителя. Составлять завещание 
расточитель не мог.



Дееспособность
� В течение ряда веков существовали серьезные 
ограничения  правоспособности и дееспособности 
для женщин.
В республиканском римском праве женщины 
находились под вечной опекой домовладыки, 
мужа, ближайшего родственника. В конце 
классического периода было признано, что 
взрослая женщина, не состоящая под властью ни 
отца, ни мужа, самостоятельна в управлении и 
распоряжении своим имуществом, но не вправе 
принимать на себя в той или иной форме 
ответственность по чужим долгам. 



Infamia, бесчестье
� а) как следствие осуждения за уголовное 
преступление или за особо порочащее частное 
правонарушение, в результате присуждения по искам 
из таких отношений, где предполагается особая 
честность (например, из договора поручения, 
товарищества, хранения, см. ниже, разд. VII), из 
отношения по поводу опеки и т. п.; 

� б) непосредственно в силу нарушения некоторых 
правовых норм, касающихся брака, или ввиду занятия 
позорной профессией. 

� В классическом праве ограничения, связанные с 
infamia, были довольно значительны. Personae infames 
не могли представлять других в процессе, а также 
назначить процессуального представителя себе; 
таким лицам не разрешалось вступать в законный 
брак с лицом свободнорожденным, они были 
ограничены в области наследственного права.



Правовое положение латинов и перегринов
� Латинами первоначально назывались жители 
Лациума, получившие латинское гражданство до 
середины III в.н. э.

�  Затем также стали называть членов колоний, 
образованных Латинским Союзом, и колоний, 
устроенных Римом на завоеванных территориях 
(latini coloniarii). 

� После союзнической войны (90—89 гг. до н э.) 
право латинского гражданства стали понимать как 
технический термин, обозначавший 
определенную категорию правоспособности. 



Правовое положение латинов
� Латинам была открыта возможность легко 
приобретать права римского гражданства. 
Первоначально для этого было достаточно 
переселиться в Рим. Но так как подобные 
переселения сильно сокращали население 
латинских городов, то с начала II в. до и. э. было 
установлено требование, чтобы при такого рода 
переселении латин оставлял в родном городе 
мужское потомство. 



Правовое положение перегринов
� Перегринами назывались чужеземцы как не 
состоявшие в подданстве Рима, так и римские 
подданные, но не получившие ни римской, ни 
латинской правоспособности. Такие “чужаки” в 
древнейшую эпоху считались бесправными. 

� С развитием хозяйственной жизни это бесправие 
стало нетерпимым и перегрины были признаны 
правоспособными по системе  права народов.
В начале III в. Каракалла предоставил права 
римского гражданства всем подданным Римского 
государства.



Правовое положение рабов
� В древнейшую эпоху рабы в каждой отдельной 
семье были немногочисленны; они жили и 
работали совместно со своим хозяином и его 
подвластными и по бытовым условиям не очень 
резко отличались от них. 

� По мере завоеваний число рабов сильно 
увеличилось и рабство оставалось основой всего 
производства. Они стали жить отдельно от своих 
господ: не только исчезла прежняя 
патриархальность отношений, но осуществлялась 
беспощадная эксплуатация рабов.



Восстание Спартака



Правовое положение рабов
� Правовое положение рабов определялось тем, 
что раб — не субъект права; он — одна из 
категорий наиболее необходимых в хозяйстве 
вещей, так называемых res mancipi, наряду со 
скотом или как привесок к земле.

� Власть рабовладельца над рабом беспредельна; 
она является полным произволом; господин может 
раба продать, даже убить. Раб не может вступить 
в брак, признаваемый законом; союз раба и 
рабыни — отношение чисто фактическое.



Пекулий
� имущество, выделяемое из общего имущества 
рабовладельца в управление раба (этот институт 
практиковался и в отношении подвластных детей).

� не признавая раба правоспособным лицом, 
признали, однако, юридическую силу за 
совершаемыми им сделками, разумеется, в таких 
пределах, какие соответствовали положению 
пекулия как формы эксплуатации.

� претор ввел ряд исков, которые давались как 
дополнительные (к неснабженному иском 
обязательству самого раба), против 
рабовладельца.



Рабство устанавливалось следующими способами:

� рождением от матери-рабыни (хотя бы отцом 
ребенка было свободное лицо; наоборот, если 
отец — раб, а мать — свободная, ребенок 
признавался свободным);

� взятием в плен или просто захватом лица, не 
принадлежащего к государству, связанному с 
Римом договором;

� продажей в рабство (в древнейшую эпоху);

� лишением свободы в связи с присуждением к 
смертной казни или к работам в рудниках 
(присужденный к смертной казни рассматривался 
как раб).



Правовое положение рабов
� Прекращалось рабство манумиссией 

(отпущением на свободу).
В некоторых случаях раб, отпущенный на свободу, 
возвращался обратно в состояние рабства 
(например, вследствие проявления грубой 
неблагодарности в отношении лица, отпустившего 
его на свободу).


