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Введение 

 

В исторической науке термином «Античный 
мир» обычно обозначается история Древней 
Греции и Древнего Рима (приблизительно с 1-
го тыс.до н.э. до У в. н.э.).

Страны этого региона внесли выдающийся 
вклад в мировую культуру. Наследие 
античности, особенно в области философии, 
искусства и права составило основу 
европейской цивилизации. В этой связи 
проблема античной государственности 
занимает особое место.



• Экономической основой государства и права 
был рабовладельческий способ производства, 
получивший в этом регионе наибольшее 
развитие.

•          Утверждается своеобразная форма 
античной собственности: стать собственником 
земли мог лишь полноправный член 
гражданской общины – полиса, т.е. города-
государства, представлявшего собой  
сообщество свободных, полноправных 
граждан-землевладельцев, эксплуатирующих в 
частном порядке или совместно с 
государством рабов и неполноправных.

•         Первоначально эту ступень развития 
проходят многие государства Греции, а  также 
ранний Рим.



 Дальше  процесс развития этих государств 
проходит через усиление борьбы рядовых 
граждан полиса против родовой аристократии, 
что вынуждает ее уменьшить свои привилегии: 
ограничивается захват общественной земли 
знатью, упраздняется долговое рабство, а 
основным источником пополнения рабов 
становится население порабощенных стран.



Вопрос 1.Органы демократии в Афинах, 
характеристика процесса их становления.

 

Первые на территории Европы политические 
общества сложились в странах 
Средиземноморья во II-I тыс. до н.э. Они, в 
первую очередь цивилизации Древней 
Греции и Древнего Рима, положили начало 
всей государственной и правовой истории 
Европы, передав традиции своей 
политической и правовой культуры другим 
народам и временам, выросшим на почве 
особого античного мира.



• Античное общество и античная 
государственность представляли новый, 
сравнительно с Древним Востоком, этап общей 
человеческой истории. Их новизна была 
связана с глубокими особенностями 
общественно-юридического быта и всего 
социально-культурного уклада европейских 
народов. Античное общество, по крайней мере 
в период своего расцвета, было обществом 
выраженной индивидуальной собственности и 
рабовладельческого уклада хозяйства.

• Основанные на этих особенностях 
исторического развития Европы черты 
политического быта и правовой культуры 
также были отмечены высокой степенью 
своеобразия юридических форм.



• Античное общество и античные цивилизации 
сложились на берегах Средиземноморья, 
которое в первые века особенно 
стимулировало экономические усилия 
народов, их связи с другими землями. Подобно 
тому, как древневосточные общества были 
цивилизациями великих рек, античный мир 
был морской цивилизацией, с раннего 
времени связанной военно-торговыми 
отношениями. Значительно более развитыми 
здесь были денежное хозяйство и 
финансовые связи. Большую роль в 
созидании государственности античного мира 
сыграли финансовые системы и военная 
политика.



• Античные государства почти с самого начала своего 
образования стали стремиться выйти за пределы 
первоначальных областей обитания основавших их 
народов. Развитие государственных форм здесь 
проходило на фоне колонизаций - поначалу военно-
торговой, затем чисто завоевательной - других 
областей Европы, Африки, Малой Азии. 

• Имперская политика составляла существенный 
фактор деятельности властей. В результате 
крупнейшие античные государства развились в 
значительные империи - в период своего 
исторического заката поистине мирового масштаба 
(империя Александра Македонского, Римская 
империя). Здесь были впервые в мировой истории 
выработаны административные и правовые формы 
взаимоотношения метрополии и колоний, принципы 
управления в масштабе континентов.



• Благодаря особенностям социальных 
отношений своего времени, античное 
государство составило особый тип 
государственности, более высокий, чем 
древневосточное. Это государство в главном 
было построено на принципах 
народовластия и гражданской свободы, 
соединенных с особым общинно-полисным 
политическим строем. Оставаясь 
государственностью избранных, античный 
полис предоставил истории пример более 
высокой степени вовлеченности граждан в 
политическую и правовую систему, чем это 
было на Древнем Востоке.



Периодизация истории Древней Греции (см. 
табл.). Политическая история Древней Греции 
распадается на несколько главных периодов, 
связанных с разложением родоплеменных, 
первобытных отношений на основе развития 
культурного аграрного производства, 
формированием на новой материальной основе 
городов-государств, острой
политической конкуренции в греческом мире, 
борьбы против персидского нашествия. 
Своеобразие исторического развития Древней 
Греции приводит к формированию 
демократических форм правления
в целом ряде государств-полисов и прежде 
всего в Афинах. Развитие демократии в Афинах 
становится кульминационной точкой развития 
Древней Греции, а ее упадок приводит к кризису 
всей древнегреческой
цивилизации.





Во второй половине VII в. до н.э. в Афинах, как и в 
других греческих полисах, социально-
политические противоречия знати и 
земледельческого населения, стремление 
воссоздать прежний романтизированный 
социальный уклад привели к учреждению 
тирании. 

С правлением тиранов, особенно наиболее 
известного Драконта (около 621 года до н.э.), 
связывается появление в полисе писаного 
законодательства, направленного на 
стабилизацию общественного уклада. 



Выходом из этой смуты в самом начале VI в. до 
н.э. (стимулированной нараставшей внешней 
угрозой) стала деятельность  реформатора-
эсимнета Солона, происходившего из 
земледельческой знати. Известный к тому 
времени военачальник и поэт Солон (640-560 гг. 
до н.э.) был приглашен на должность архонта в 
594 году, с тем чтобы провести целый ряд 
преобразований, способных установить 
общественное согласие на основе нового 
уклада. 
Солон отказался от тирании, но жестко 
реализовал реформы, которые в целом 
переустраивали государственную организацию 
на более широкой социальной основе, 
отвечавшей интересам большинства народа. 



Сохранив за аристократией исключительное 
право на занятие высших государственных 
должностей, Солон придал аристократии 
имущественный характер. Старым четырем 
категориям населения Афин (эвпатридам, 
всадникам, зевгитам и фетам) был придан 
новый смысл: в них зачислялись граждане 
соответственно своим доходам (не менее 500, 
300, 200 мер зерна в год). Помимо того, что 
категория граждан отныне могла меняться и 
зависела от исчисления ценза, для других, 
невысших, слоев были предусмотрены свои 
возможности решать политические вопросы.
Самостоятельно рассмотреть деятельность 
Драконта и Солона для деловой игры (см. план)



Принципы будущей демократической 
организации были заложены во второй 
половине VI в. до н.э. и в целом не менялись до 
периода политического упадка Афин в конце IV 
в. до н.э. Однако общая система институтов 
власти и управления выработалась не 
единовременно, а стала итогом по меньшей 
мере двух этапов политических реформ.
Первый этап (508-462 гг. до н.э.) связан с 
реализацией политики, направленной на 
окончательное низвержение 
аристократического господства и традиций 
родового строя.  Начало ему положили 
реформы Клисфена, в 509 году до н.э. ставшего 
лидером земледельческого и ремесленного 
населения в политической борьбе.



Второй этап (462-412 гг. до н.э.) знаменовался 
дальнейшим продвижением народовластия 
(после попыток олигархии в 496 году до н.э. в 
связи с нашествием персов взять власть в свои 
руки), созданием правовых начал деятельности 
новых институтов на основе разграничения 
полномочий; конкретные преобразования были 
главным образом плодом реформ лидеров 
афинского демоса Перикла и Эфиальта, видных 
ораторов и военачальников.
Самостоятельно провести анализ основных черт 
и содержания афинской демократии.



1.2 . Право и правосудие в Афинском 
государстве.
Афинское право сложилось в значительной 
степени на основании традиций, правовых 
обычаев и только потом уже законодательства. 
Законы далеко не охватывали все области 
имущественных и межличностных отношений. 
Поэтому специально предусматривалось, что 
«вопросы, относительно которых нет законов, 
следует разрешать по соображениям 
наибольшей справедливости».
Сведений о древнейших афинских законах не 
сохранилось. Однако если какие-то изустные 
постановления в архаический и даже еще в 
додорийский период и существовали, они 
касались только религиозных вопросов: 
празднеств, обрядов и т.п.



Первым историческим законодателем Афин 
был тиран Драконт. Законы Драконта (около 621 
года до н.э.) были посвящены, главным 
образом, новой организации суда, наказаниям 
за разные нарушения священного и 
общественного уклада; в социально-правовом 
смысле они стремились сдержать 
распространение имущественного неравенства 
– и в этом отношении вполне походили на 
законы первых древневосточных правителей. 



Законы Солона (после 594 года до н.э.), по-
видимому, были записью не только обычного 
права и религиозных постановлений, но и 
перенесением в Афины некоторых законов 
других греческих полисов и даже Египта. 
Законы были выбиты на деревянных досках 
(числом не менее 16-ти) и выставлены в 
пританее. По указанию законодателя, следовать 
им афиняне должны были не менее ста лет (к IV 
в. до н.э. по крайней мере уважительное 
отношение к этим законам еще сохранялось).
Характеристику Законов Драконта и Законов 
Солона провести самостоятельно.



Вопрос 3. Государство и право Древней Спарты
 
Спартанское государство возникло в IX веке до 
н.э. Спарта была примером рабовладельческой 
аристократии. 
Народное собрание (апелла) решающей роли в 
политической жизни страны не играло. 
Созывалось оно не чаще одного раза в месяц, 
участвовали в собрании спартиаты, достигшие 
30-летнего возраста и сохранившие свои 
наделы (клеры). При чрезвычайных 
обстоятельствах созывались чрезвычайные 
собрания, в которых принимали участие 
представители наиболее знатных и 
влиятельных фамилий.



К ведению народного собрания относилось 
избрание должностных лиц, принятие решения 
в случае возникновения спора о 
престолонаследии, кому из царей идти в поход 
в случае войны. Народное собрание 
участвовало в разработке  законодательства, 
могло принять или отклонить предлагаемые 
ему законопроекты, решало вопросы войны и 
мира, союза с другими государствами.
Голосование в собрании было примитивным: 
граждане расходились в разные стороны, после 
чего на глаз определяли большинство. 
Избрание должностных лиц производилось 
криком: за кого громче кричали, тот и считался 
избранным. 



Все решения собрания находились под 
контролем совета старейшин (герусии). 
Герусия (совет старейшин) сохранилась от 
родоплеменной организации. Она состояла из 
28 виднейших представителей спартиатов 
(геронтов), кроме того, в состав герусии 
входили 2 царя. Члены герусии (герунты) 
избирались народным собранием пожизненно и 
были безответственны. 
Герусия обсуждала предварительно дела, 
законопроекты, которые должны были 
рассматриваться в народном собрании. 
Герусия выполняла и судебные функции, 
рассматривала уголовные дела, в основном о 
государственных и тяжких преступлениях. 



• Во главе государства стояли два царя, которые 
выполняли функции военных вождей, были 
верховными жрецами, осуществляли судебную 
власть. Однако, фактическое руководство 
государством принадлежало эфорам, в руки 
которых постепенно переходили полномочия царя.

• Эфоры составляли коллегию из пяти человек, 
ежегодно избираемых народным собранием по 
рекомендации герусии. Они занимали 
исключительное положение в государстве. 

• Эфоры созывали и руководили деятельностью 
герусии и народного собрания. В их руках почти 
целиком находились внешние сношения, 
внутреннее управление страной. Они осуществляли 
строгий надзор за нравами и соблюдением 
дисциплины, контролировали деятельность 
должностных лиц и ежегодно проверяли их отчеты. 
В руках эфоров находилась гражданская 
юрисдикция. В своей деятельности эфоры давали 
отчет только своим преемникам.



Спарте имелась царская власть, причем царей 
было двое. Это принято объяснять результатом 
объединения верхушки знати ахейцев и 
дорийцев. Власть цари передавали потомству 
по мужской линии. Они имели большие 
поместья, но  были обязаны посещать 
сесситии. Раз в девять лет они проходили 
религиозные испытания. В мирное время цари 
исполняли функции жрецов, занимались 
гаданием, рассматривали судебные дела по 
вопросам брачно-семейного права, 
наследования, усыновления. Каждый месяц 
цари давали клятву эфорам и геронтам 
соблюдать законы и обычаи страны.



Для общественного строя Спарты характерно 
длительное сохранение пережитков 
первобытного строя и военная организация 
общества. Политическими правами 
пользовались лишь спартиаты. Все они были 
обеспечены земельными наделами, которые 
передавались им вместе с обрабатывавшими 
землю илотами. Первоначально наделы были 
одинаковы, но со временем социальное 
неравенство стало проявляться, хотя все 
спартанские граждане именовались "равными".



Регламентация жизни спартанцев касалась не 
только общественной, но и личной жизни. 
Военное дело стало их главным занятием. 
Гражданам возбранялось заниматься ремеслом 
и торговлей, так как это позорило их. Ввоз 
чужеземных изделий был запрещен. 
Контакты с внешним миром практически 
исключались. Государство было закрытым. 
Таким образом, сдерживалось общественное, 
имущественное неравенство, общество было 
сплоченным и достигалась основная задача: 
выжить  и подавить рабов-илотов. 



В Спарте не было инакомыслящих, не было 
социальных конфликтов, политических смут. 
Идеальный казарменный строй исключал 
возможность выразить недовольство. В Спарте 
сложилось четкое разделение по сословиям, 
административное деление по областям, 
имелась первоклассная армия. 
Илоты не раз восставали против 
поработителей. В 465г. до н.э. Спарта была 
вынуждена просить соседей, в том числе 
афинское правительство прислать войска для 
подавления восстания. Однако и 4-тыс. 
афинский отряд гоплитов не смог взять 
крепость илотов на горе Итоме.  При защите 
рабовладельческих интересов правители 
Спарты и Афин действовали совместно. 



В итоге победа в греческой Пелопоннеской 
войне (431-404 гг.до н.э.) стала для спартанцев 
гибельной. Спарта получила большую 
контрибуцию от Афин. Много спартанцев 
погибло. Страна оказалась истощенной. 
Высокомерие спартанских военачальников 
вызвало недовольство, ненависть населения 
подвластных полисов. Снова появились в 
Спарте золотые и серебряные монеты, 
спартанцы стали стремиться к обогащению, 
увеличилось социальное имущественное 
неравенство. 
Спартанская община двигалась к закату, 
политическая и общественная структура не 
выдержала напора товарно-денежных 
отношений. Спарта утратила свою 
самостоятельность, подпала под власть 
персов, затем македонцев, а с 146г. до н.э.- Рима. 



Выводы по 1-му вопросу.
Греческая цивилизация достигла расцвета в 
классический период. Политическая 
организация общества способствовала 
появлению и развитию этики, философии и 
литературы, медицины, спорта. Греки осознали 
себя единым народом с общим пантеоном 
богов.
Победа в греко-персидских войнах дала 
мощный стимул развитию культуры. 
Достижение древних греков в архитектуре, 
градостроительстве, скульптуре, театре, 
историографии и красноречии считаются не 
превзойденными.
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2. Государство и право Древнего Рима.
2.1. Царский период Древнего Рима.
Древний Рим - одно их крупнейших 
рабовладельческих государств - оставило 
ярчайший след в истории человечества. Его 
культурное наследие оказало глубокое влияние 
на все развитие последующей цивилизации, 
особенно европейской. Особое место в 
культурном наследии Древнего Рима занимает 
римское право. Его исключительная роль 
определяется тем, что оно было весьма 
разработанной и достаточно абстрактной 
правовой формой, приспособленной для 
регулирования любых частнособственнических 
отношений. За более чем тысячелетний период 
истории Римского государства римское право 
прошло большой путь развития. 



1. Древнейший период (VI в. до н.э. - середина III 
в. до н.э.) римское право этого периода 
характеризуется национально-полисной 
замкнутостью: архаичностью, неразвитостью и 
простотой основных институтов.
2. Классический период (середина III в. до н.э. - 
конец III в. до н.э.) в этот период римское право 
достигает наивысшей степени 
разработанности.
3. Постклассический период (IV-VI вв. н.э.) - 
изменения в римском праве данного периода 
связаны главным образом с его 
систематизацией и приспособлением к 
зарождающимся феодальным отношениям, но 
касается уже Западной Римской империи 
(Византии). Одним из первых памятников 
римского права являются Законы XII таблиц.



 В истории государства Древнего Рима 
выделяют три периода:
царский период - 753-509 гг. до н.э.;
период республики - 509-27 гг. до н. э.;
период империи (монархии) - 27 г. до н. э. - 476 г. 
н. э.
(Рассмотреть самостоятельно).



Реформа общественного устройства царя 
Сервия Туллия (середина V в. до н.э.) 
основывалась на имущественном различии и 
территориальном делении и состояла из двух 
частей.
Первая часть реформы - деление всего 
свободного населения Рима на шесть 
имущественных разрядов и на сотни - центурии. 
В основу деления был положен размер 
земельного надела, которым владел человек. 
Позднее, с появлением в IV в. до н.э. денег, была 
введена денежная оценка имущества, на ассы.  



Вторая часть реформы - деление свободного 
населения по территориальному принципу.
В Риме было образовано 4 городских и 16 
сельских территориальных округов, затем их 
стало 26, за которыми сохранили старое 
название племен - трибы. Триба объединяла и 
патрициев, и плебеев, живших в ней. Они 
подчинялись старосте, в обязанности которого 
входил также сбор налогов. Позднее по 
территориальным трибам также стали 
созываться свои собрания, в которых каждая 
триба имела один голос. Раз в пять лет 
проводилась всеобщая перепись граждан для 
определения имущественного ценза и набора 
ополчения. Вводится постоянный налог для 
содержания войска, появился суд. 



Реформа Сервия Туллия завершила процесс 
разложения основ родового строя. Включив 
плебеев в состав римского народа, допустив их 
к участию в народных собраниях, она 
способствовала консолидации свободных, 
обеспечивала их господство над рабами. По 
римскому праву полная утрата гражданства 
наступала в связи с потерей правоспособности, 
взятием в плен, с лишением свободы; 
частичная с утратой римского гражданства, 
выселением, изгнанием; незначительная в 
связи с изменением положения в семье. 
Абсолютная потеря правоспособности 
наступала в связи с объявлением гражданина 
вне закона. 



К концу царской эпохи в управлении римской 
общины проявились элементы 
государственности. Борьба между плебеями и 
патрициями, растущее недовольство клиентов 
своим положением, развитие частной 
собственности, умножение богатства 
патрицианских семей, ускоряло процесс 
классообразования.



2.2. Римская республика. 

Республиканский образ правления установился 
в Древнем Риме в 509 г. до н.э., после изгнания 
царя Тарквиния Гордого. Царь Тарквиний 
действовал как тиран. С сенатом не считался, 
подверг репрессиям его видных участников, 
самолично вершил расправу, творил 
незаконные конфискации, злодеяния. Его 
родственники, и особенно сыновья, шли по его 
нравственному пути. Их кутежи, развратное 
поведение оскорбляли суровые нравы 
патрициев. 



Республиканский период принято делить на 
периоды ранней республи ки и поздней 
республики. В этот период интенсивно 
развивалось произ водство, что привело к 
значительным социальным сдвигам. 
В Римской республике сочетались 
аристократические и демократические черты, 
обеспечивавшие привилегированное 
положение знатной богатой верхушки 
рабовладельцев.
Во главе государства стали преторы, ежегодно 
избираемые на центуриатных комициях, 
а с 367 г.до н.э. – консулы. 
Плебеи вели упорную борьбу за землю, за 
отмену жестокой долговой кабалы, за свободу и 
доступ к политической власти.



Полную правоспособность в Риме имело 
только лицо, обладавшее тремя статусами:
- свободы,
- гражданства;
- семьи.
По статусу свободы все население Рима 
делилось на свободных и рабов. Свободные в 
Риме распадались на две социально-классовые 
группы:
- имущую верхушку рабовладельцев 
(землевладельцев, торговцев);
- мелких производителей (земледельцев и 
ремесленников), составлявших большинство 
общества. К последним примыкала городская 
беднота. 



По статусу гражданства свободное население 
Рима делилось на граж дан и иностранцев 
(перегринов). Вольноотпущенники также 
относились к гражданам, но они оставались 
клиентами бывших хозяев и были ог раничены в 
правах.
Полную правоспособность могли иметь только 
свободнорожденные римские граждане. 
К перегринам относились свободные жители 
провинций - завоеванных Римом стран, 
находящихся вне Италии, а также свободные 
жители иностранных государств.



Статус семьи означал, что полной политической 
и гражданской право способностью 
пользовались только главы римских семей - 
домовладыки. Остальные члены семьи 
считались находящимися под властью домо 
владыки. Полноправным мог быть только 
домовладыка, свободный и свободно 
рожденный римский гражданин. 
В публичном праве полная правоспособность 
означала разрешение уча ствовать в народном 
собрании и занимать государственные 
должности, в частном праве - разрешение 
вступать в римский брак и участвовать в 
имущественных правоотношениях.



Высшими государственными органами в 
Римской республике являлись народные 
собрания, сенат и магистратуры. Существовали 
три вида народных собраний:
- центуриатные;
- трибутные;
- куриатные.
Главную роль играли центуриатные собрания, 
обеспечивавшие принятие решений 
преобладающих аристократических и богатых 
кругов, рабовладельцев. 



Трибутные собрания в зависимости от состава 
жителей триб делились на плебейские и 
патрицианско-плебейские. Их компетенция 
была ограниченной.
Куриатные собрания потеряли свое значение. 
Они лишь формально вводили в должность 
лиц, избранных другими собраниями, и 
впоследствии были заменены собранием 
тридцати представителей курии - ликторов. 
Действительно важное значение в 
государственном механизме Римской 
республики играл сенат. 



В полномочия Сената входили функции:
- законодательные - он контролировал 
деятельность центуриатных и плебейских 
собраний, утверждая их решения, а 
впоследствии предварительно рассматривая 
законопроекты;
- финансовые - в распоряжении сената 
находилась казна государства, он устанавливал 
налоги и определял необходимые финансовые 
расходы;
- общественной безопасности, благоустройству 
и религиозному культу;
- внешнеполитические - если войну объявляло 
центуриатное собрание, то мирный договор, а 
также договор о союзе утверждал сенат. Он же 
разрешал набор в армию и распределял 
легионы между командующими армиями.



Развитие рабовладельческого общества 
привело к обострению всех его классовых и 
социальных противоречий. Важнейшим 
явлением социально-экономической и 
политической жизни Древнего Рима во II в. до н.
э. следует считать кризис полисной 
организации, когда старые республиканские 
учреждения, приспособленные к нуждам 
небольшой римской общины, оказались в 
новых условиях недостаточно действенными.

Распад Римской республики отмечен 
следующими яркими политическими 
событиями:



- восстания рабов - два восстания в Сицилии 
(138 г. и 104 - 99 гг. до н.э.) и восстание под 
руководством Спартака (74 - 70 гг. до н. э.);
- борьба между мелким и крупным 
землевладением, широкое революционное 
движение сельского плебса, которое едва не 
привело к гражданской войне и возглавлялось 
братьями Гракхами, пытавшимися провести 
аграрную реформу (20-е - 30-е гг. II в. до н. э.);
- Союзническая война (91 - 88 гг. до н. э.), 
общеиталийское восстание против власти 
Рима, в результате чего наступила эпоха 
диктатур - вначале Суллы, а затем Цезаря.



2.3. Римская империя.
Период Римской империи подразделяется на:
период принципата (27 г. до н.э. - 193 г. н.э.);
кризисный период (кризис третьего века) (193 - 
284 гг. н.э.);
период домината (284 - 476 гг. н.э.).
Рассмотреть самостоятельно.
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2.4. Римское право.

Законы XII таблиц. Важным этапом в борьбе 
между патрициями и плебеями послужили 
Законы XII таблиц. Они были выработаны 
комиссией 12 (децемвиров) в середине V века до 
н.э. (451-450 гг). Полагают, что при составлении 
законов децемвиры изучали афинское право. 
Посольство из Рима было послано в греческие 
колонии на юге Италии. Свое название они 
получили от того, что были начертаны на 12 
деревянных досках-таблицах, выставленных 
для всеобщего обозрения на главной площади 
Рима, его политическом центре - Форуме.



Отличительной чертой названных законов был 
строгий формализм: малейшее упущение в 
форме судоговорения влекло за собой 
проигрыш дела. Упущение это принималось за 
перст божий. Законы таблиц регулировали 
сферу семейных и наследственных отношений, 
содержали нормы, относящиеся к займовым 
операциям, к уголовным преступлениям. 
Законы сохраняют распоряжение землей в 
руках коллектива римской общины. По 
традиции земельный надел нельзя было 
завещать храмам и даже богам.  Купля-продажа, 
наследование, дарение важных объектов 
имущества (земли, скота, рабов) были так 
обставлены ритуалами, чтобы сделки 
находились под контролем общины. 



Что касается займа. Законы XII таблиц, помимо 
обычных займовых операций, связанных с 
процентами, закладом и пр., знают еще и так 
называемый нексум, то есть самозаклад 
должника. По истечении законной просрочки 
платежа, кредитор волен арестовать должника и 
заключить его в свою домовую тюрьму.
Только в 326 году до н.э. законом Петелия 
договор займа был реформирован, и долговое 
рабство отменено. С этого времени должник 
отвечал перед кредитором в пределах своего 
имущества.



О семейном праве древнего Рима может быть 
сказано ранее всего то, что римская семья, как 
ее рисуют Таблицы, была семьей строго 
патриархальной, то есть находящейся под 
неограниченной властью домовладыки, каким 
мог быть дед и отец. 
Глава семьи обладал исключительным правом 
распоряжаться имуществом семьи, движимым 
и недвижимым, а также имел почти 
неограниченную власть над женой и всеми 
нисходящими потомками, включая внуков.



В Древнем Риме были известны три формы 
заключения брака:
брак, совершавшийся в форме священной 
клятвы и отдававший жену под власть мужа;
брак в форме покупки невесты, также 
отдававший жену под власть мужа;
брак сине ману - без власти мужа.
Уголовное право. Законы содержали перечень 
наиболее тяжких преступлений. К ним 
относились: измена государству, 
взяточничество судей, злостная клевета, особо 
опасное лжесвидетельство, а также поджог, 
тайное истребление урожая. За кражу в ночное 
время с оружием, если виновный был пойман с 
поличным, его разрешалось искалечить, убить 
на месте. 



Закон упоминал принцип талиона. «Если 
причинит членовредительство и не помирится 
(с потерпевшим), то пусть и ему самому будет 
причинено то же самое». Закон однако, 
разрешал заменять саморасправу выкупом по 
соглашению.
Судебный процесс указанной поры - процесс 
легисакционный. Это древнейшая римская 
форма судебного рассмотрения спорных 
случаев, как она рисуется законами XII Таблиц.
Процесс этот состоял из двух стадий: первая 
называлась ин юре, вторая - ин юдицио. Первая 
стадия была строго формальной, вторая 
характеризуется свободной процедурой.



Римское право отражало и закрепляло 
сложившиеся в римском рабовладельческом 
обществе социально-экономические и 
политические порядки. В своем развитии оно 
прошло следующие стадии:
- квиритское, или цивильное, право;
- преторское право;
- общенародное право;
- собственно римское право, которое, в свою 
очередь, делится на публичное (право, которое 
относится «к положению римского государства» 
- Домиций Ульпиан, знаменитый римский 
юрист) и частное (относится «к выгоде 
отдельных лиц»).



Важнейший памятник права этой эпохи - Законы 
двенадцати таблиц, которые созданы согласно 
традиции коллегиями децемвиров в середине V 
в. до н.э. 
Законы двенадцати таблиц содержали 
постановления, регулирующие сферу семейных 
и наследственных отношений, а также нормы, 
отно сящиеся к займовым операциям, к 
уголовным преступлениям. 



Вывод. Изучение римского права имеет не 
только важное теоретическое, но и большое 
практическое значение. Римское право лежит в 
основе большинства современных правовых 
систем, в том числе и романо-германской к 
которой тяготеет правовая система России. 
Важнейшей особенностью этих правовых 
систем является рецепция римского права, т.е. 
процесс заимствования ими основных 
правовых категорий, институтов и других 
правовых конструкций. Совершенная форма 
всех элементов правовых отношений, 
разработанная римскими юристами на многие 
века предопределила развитие человеческого 
общества.


