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Цель лекции

I. Обучающая – представить системном изложении 
процесс нормативного регулирования 
общественных отношений в Древнем Риме, 
складывания и развития кодификации римского 
права

II. Развивающая – научить разбираться в видах 
источников римского права, в обширной римской 
юридической литературе



Задачи лекции

▪ ознакомить с систематизацией и кодификацией 
римского права

▪ разъяснить виды и формы норм римского права
▪ определить виды законов и их сущность
▪ представить процесс систематизации римского 

права, его кодификацию



План
▪ I. Понятие и виды источников римского права
▪ II. Обычаи в римском праве
▪ III. Законодательство (законы, плебисциты 

сенатусконсульты)
▪ IV. Конституции императоров
▪ V. Эдикты магистратов
▪ VI. Деятельность юристов
▪ VII. Систематизация и кодификация римского 

права



Понятие «источник права»
в юридической литературе применительно к римскому праву термин «Источник 
права» употреблялся в разных значениях: 
Как источник содержания правовых норм.
Как способ (форма) образования нормы права 
Как источник познания права.
Поясним содержание:
 
источник права как источник содержания правовых норм
- Материальные условия жизни общества.
- Производственные отношения, как способ, форма образования норм права
 
1) обычное право
 
2) закон 
(в республиканский период — постановления народного собрания; 
в эпоху принципата — сенатусконсульты, постановления сената, которыми 
вуалировалась воля принцепса; 
в период абсолютной монархии— императорские конституции); 
3) эдикты магистратов
4) деятельность юристов (юриспруденция). 
 



Как источник познания права
Юридические памятники:
- Кодификация императора Юстиниана 
- произведения римских юристов 
- произведения римских историков: 
     Тита Ливия (конец I в. до н.э. — начало I в. н.э.), 
     Тацита (1—11 вв. н.э.), 
     Авла Геллия (вторая половина II в.н.э.), 
     Аммиана Марцеллина (IV в. н.э.); 
- римских антикваров
   («грамматиков»):
        Варрона (11—1 вв. до н.э.), 
        Феста (I в. н.э.);
- римских ораторов 
     (в особенности Цицерона, I в. до н.э.);
- римских писателей: 
     Плавта и Теренция, 
- лириков и сатириков 
     Катулла, 
     Горация, 
     Ювенала
- философа Сенеки и др.



I. Понятие «источник права»

Имеет значение форма выражения права, формы 
преобразования. В римском обществе правовые 
нормы формируются в виде законов, инструкций, 
указов, конституций и т. д.



Виды источников римского права

Обычное право

Законы Эдикты магистратов

Деятельность юристов

Конституции императоров



II. Обычай в римском праве

Обычай – древнейший источник римского 
частного права, источник информации о 
надлежащем поведении в том или ином социуме. 
Как форма выражения волеизъявления 
нарождающейся публичной власти обычай 
превращается в обычное право, 
санкционированное государственной властью



▪ обычай предков ( mores maiorum )
▪ обычная практика(usus)
▪ обычаи, сложившиеся в практике жрецов 

(commentarii pontificum) и магистратов 
(commentarii magistratuum)

▪ местное обычное право провинций 
(mores regionum)

▪ римские обычаи(mores Romani)
▪ обычное родовое право (consuetudo)

Виды обычаев



Законы XII таблиц (leges doudecim tabulorum, 
ок. 450 г. до н. э. ) – один из первых писаных 
законов Рима, фундамент римского частного 
права – были записью древнейших обычаев



Содержание Законов XII таблиц 
I. Вопросы судопроизводства
II. Общие условия подачи исков
III. Взаимоотношения кредиторов и должников 
IV. Вопросы семейного права
V. Вопросы опеки и наследования
VI. О владении, собственности и сделках
VII. О правах и обязанностях владельцев земли
VIII. О деликтах
IX. Некоторые основы публичного права
X. Предписания сакрального права
XI. – XII. Дополнительные таблицы, созданные децемвирами 



Требования, предъявляемые к обычаям, чтобы они стали 
императивными

должны быть полезными людям и известными 
долгое время;
должны приниматься как данность всеми;
должны иметь моральную и этическую подоплеку, а 
подчас обладать сакральностью;
должны воплощать разумную потребность в 
правовом регулировании ситуации;
должны применяться только при отсутствии 
конкретных правовых предписаний.



Требования, предъявляемые к обычаям, чтобы они 
стали императивными
должны быть полезными людям и известными долгое время;
должны приниматься как данность всеми;
должны иметь моральную и этическую подоплеку, а подчас 
обладать сакральностью;
должны воплощать разумную потребность в правовом 
регулировании ситуации;
должны применяться только при отсутствии конкретных 
правовых предписаний.

    

    Постепенно обычай из-за его консервативности, 
неоперативности стал мешать развитию 
экономических и политических процессов.



III. Законодательство

На смену обычаю пришел закон (lex) – 
нормативно- правовой акт, принимаемый 
народом, органом государства или 
обладающий высшей государственной силой
Законодательство (leges, plebescita, 
senatusconsulta, constitutiones) – совокупность 
действующих в стране нормативно – 
правовых актов.  



Особенности и характерные черты нормативно – 
правовых актов

исходят из определенных правотворческих органов, 
наделенных компетенцией;
должны исходить из законов и не противоречить им;
изменить или отменить закон может только тот орган, 
который его принял;
 принимаются в процессе строгой процедуры;
имеют установленные форму и реквизиты, порядок 
вступления в силу;
содержать общеобязательные типичные сферы 
общественных отношений, нормативные предписания;
могут быть изменены или дополнены в зависимости от 
социальный потребностей;
 строго обязательны для субъектов права;
исполнение поддерживается силой государственного 
принуждения



     Собственно законов за всю историю Рима было выработано     
около 800

Виды законов

совершенные – 
санкция

 которых аннулировала
 противозаконный акт 

по критерию предусмотренных в них отношений

 
несовершенные

–
не содержащие
в себе санкции

более совершенные-
их санкция 

предусматривала 
и недействительность
противозаконного акта,

и взыскание штрафа

менее 
совершенные– 
санкция которых 

указывала на 
взыскание штрафа



наличие введения, описание автора закона 
или конкретное народное собрание;
понятный и четко сконструированный текст 
(главы, разделы, параграфы);
указание на ответственность нарушителя и 
последствия нарушения

Требования, предъявляемые к закону



Система законодательства

Плебисциты- законы, 
принятые

 народным собранием

Сенатусконсульты- 
постановления Сената

в эпоху Принципата

Эдикты магистратов
Конституции- 

эдикты
 и декреты римских 

императоров



Таким образом , действовавшая в римском обществе 
система законодательства, основой которой был закон, 
заложила фундамент благополучия общественного бытия 
Древнего Рима. Вместе с тем, в законах имелись недостатки: 
фиксация архаических отношений, ушедших в прошлое, 
формализм права, незавершенность, половинчатость, 
пробельность законов и т. д.

В I в. н. э. законотворческие функции постепенно перешли к 
сенату, т. к. деятельность народных собраний стала 
невозможной, когда Рим разросся.

Акты, издаваемые сенатом, получили название 
сенатконсультов (senatusconsulta). Сенатконсульты 
становятся основным источником права, правовой формой 
предложений принцепса

Силу источника права с конца I в. получили распоряжения 
принцепса ( constitutiones principum)



Формы распоряжений принцепса

  эдикты – общие
 распоряжения,
 содержащие 

императивные
 постановления  

декреты- решения 
принцепса по

 судебным
 делам

рескрипты-
ответы принцепса

на вопросы о 
применении 

права

мандаты- инструкции
чиновникам по 
осуществлению 

правосудия и управления 



Эдикты и мандаты теряли силу с окончанием 
функций издавшего их принцепса, они не 
формировали цивильного права. Декреты и 
рескрипты , напротив, есть акты по толкованию и 
применению права, в них интерпретируется 
цивильное право и их действие не ограничивается 
сроком.
Императорский эдикт (конституция Константина 315 
г.) становится формой законодательства в период 
домината



IV. Конституции императоров

Leges имели большое влияние на развитие римского права, 
т. к. в их разработке участвовали выдающиеся юристы.
Существует несколько кодификаций императорских 
конституций.

Виды конституций императоров:

1. edictum- 
императорское
 распоряжение

2. mandatum - 
инструкции 

чиновникам,
содержащие

их полномочия 

3. decretum – 
решения 

императоров
по гражданским

делам
 

4. прескрипты 
–

 письменные 
ответы

императоров



V. Эдикты магистратов

Эдикты магистратов формируют магистратское право (jus 
honorarium)- совокупность правовых норм и исков, 
практикуемых преторами и курульными эдилами

Магистрат

Претор – полномочия
по судебным делам
римских граждан,

созывал народные 
собрания, представлял
законопроекты, издавал 

эдикты, имеющие
 обязательную силу

 

Курульный эдил- 
надзор за рынками



Первоначально деятельность преторов сводится к 
проведению в жизнь принципов цивильного права. Позднее 
они радикально корректируют его.

Виды эдиктов

Постоянный эдикт
действовал как 

программа претора
до окончания его

 полномочий
(1 год)

Эдикт временный – 
для 

конкретного случая



     Определенный массив норм преторских эдиктов, 
переходящий из эдикта в эдикт (translaticia) сложился позже.

Новая часть (pars nova) – это дополнение претора новыми 
нормами

Таким образом, мобильность преторского права, 
реагировавшего на запросы жизни, сделала его, по 
Марциану, «живым голосом цивильного права».

Новая правовая система – право народов (jus gentium) – 
была создана магистратурой преторов перегринов (242г.) и 
была не иностранным правом, а римским, в котором 
формировались новые типы договоров на основе простого 
соглашения сторон, без формальностей.

Универсальная правовая система римского классического 
права возникла после эдикта Каракаллы в 212 г., 
предоставившего римское гражданство всему свободному 
населению империи.



VI. Деятельность юристов

Деятельность юристов с I. в., когда опыт и знание таких 
юристов, как Ульпиан, Цельз, Юлиан, Павел, Гней Флавий, 
Марк Туллий, Катон, Муций Сцевола и др. способствовала 
многочисленных римских юридических правил.
Юридическое обучение (15 лет) осуществляется в учебных 
заведениях, издаются учебники, происходит теоретическая 
разработка права

Виды деятельности юристов

Редактирование
 формальных актов-

договоров, 
завещаний 

и т. д. - cavere

Руководство 
ведением 
судебных

 дел- agere

Советы частным 
лицам, толкование

 права - 
respondere



Правотворческая деятельность юристов основывалась на 
нравственных категориях справедливости, совести, 
добрых нравов, являющихся элементами естественного 
права ( jus naturale)

Право получило свое название от justitia – 
справедливость, а юридические принципы, выработанные 
на основе нравственных категорий интегрируются в 
правовую систему.

Самостоятельное изучение правотворческая 
деятельность юристов утрачивает с конца III в., когда 
утверждается приоритет императорского 
законодательства. Однако responsa- ответы юристов- 
сохраняют силу.

Таким образом, действуют 2 типа источников права : leges 
– императорское законодательство и jus – право, 
созданное прежним законодательством, 
интерпретированное классическими юристами. В конце III 
и в начале IV вв. начинается кодификация императорских 
конституций.

  



VII. Систематизация и кодификация римского права

Первыми кодифицированными конституциями 
были кодексы Грегориана и Гермогениана.

Кодекс Феодосия (438 г.) вобрал в себя данные 
частные кодификации и стал официальным 
частным собранием конституций

Реформа всей правовой системы в связи с 
изменениями во всех сферах жизни римского 
общества произведена Юстинианом в 528-534 гг.



Кодификация Юстиниана

I часть – 
Институции,

курс римского права
в 4-х книгах для 
учебных целей

II часть – Дигесты
 или Пандекты, 

50 книг из
 отрывков 

сочинений 39
римских юристов

 

III часть – Кодекс из
 12 книг, объединил все

императорские 
конституции в кратком 

изложении и 
содержании



     Кодекс Юстиниана

Положения церковного 
права, регламентация

обязанностей
 госслужащих 

(книга I)

Нормы имущественного 
права (книги II- VIII)

Уголовно-правовые
предписания

(книга IX) 

Административно-правовые 
и финансово-правовые нормы

(книги X-XII)



Изданные после вступления в силу Кодекса 
(534г.) конституции (Новеллы) 
рассматривается как заключительная часть 
кодификации

Первое полное печатное издание 
кодификации Юстиниана – Corpus juris civilis 
(«Свод частного права») – 1583 г.



Выводы по теме

Corpus juris civilis – замечательный памятник 
римского юридического искусства. О 
стабильности римского права 
свидетельствует не только незыблемость его 
основных принципов и содержания в эпоху 
Древнего Рима, а затем Византии, но и тот 
факт, что оно является фундаментом 
частноправовых отношений современных 
государств. 
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