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*Цели

-Рассмотреть особенности правового статуса 
субъектов в римском праве, рассмотреть 
виды и содержание правоспособности,
-рассмотреть возникновение и прекращение 
правоспособности, рассмотреть содержание 
и виды  дееспособности, особенности опеки 
и попечительства. 



*1. Введение
   Лицами, или субъектами прав, были в Риме как 
отдельные люди- физические лица, так и 
объединения физических лиц(род, цех) или 
независимые от них учреждения- юридически 
лица. Но не все люди признавались субъектами 
прав. 

   Признание правоспособности каждого человека 
никогда не стало принципом римского права. Это 
не допускал рабовладельческий характер 
римского государства, который превращал 
правоспособность в привилегию определенных 
слоев населения.



*Физические лица признавались субъектами римского 
частного права (persona) и наделялись определенными 
правами — правоспособностью.



Существовало изменение 
правоспособности, в котором различали 
три степени:

1) утеря лицом статуса свободы и превращение в 
раба;

2) утрата римского гражданства;
3) Изменение семейного положения лица. 



*
Правоспособность римского гражданина в 

сфере частноправовых отношений 
складывалась из двух элементов :

1. право вступать в римский (квиритский) брак, т.е. .
брак, который сопровождался особыми 
юридическими последствиями (например, 
отцовская власть над детьми, право детей на 
наследство и т.д.); 

2 право быть субъектом имущественных отношений 
(т.е. приобретать собственность, обращаться в суд 
для защиты своих имущественных интересов и др.). 



* Правоспособность субъекта в сфере 
публично-правовых отношений 

складывалась также из двух элементов: 
 
- право голоса в народном собрании; 
– право выступать кандидатом на магистратские 
должности, или, выражаясь современным языком, 
право замещения государственных должностей.

Правоспособность возникала с момента рождения и 
прекращалась со смертью человека. Но были 
случаи, когда еще не родившийся ребенок 
признавался правоспособным, что имело большое 
значение для наследственного права.



*Способы приобретения римского 
гражданства:

*1) рождение от римских граждан;

*2) отпущение на свободу из рабства;

*3) предоставление римского гражданства 
иностранцу;

*4) усыновление римским гражданином иностранного 
ребенка.



*Римские граждане 
подразделялись на 

*1. Свободнорожденных, обладающих полностью 
правоспособностью;

*2. Вольноотпущенников, к которым относились 
рабы, получившие свободу. Они находились в 
прямой зависимости от своих бывших господ и не 
могли служить в римских легионах, а 
впоследствии и вовсе утратили право голоса. 
Кроме этого, им было запрещено заключать браки 
с лицами сенаторского происхождения, а до I в. — 
со всеми свободнорожденными.



* Латины и перегрины
Латины — это жители Лациума, определенной области вокруг Рима. 
Существовали две категории латинов: 
– лица, освобожденные из рабства господином-ла-тином;
– лица, освобожденные из рабства при определенных условиях 

римским гражданином.
Правовое положение латинов приобреталось: 
– рождением; ребенок, рожденный в браке, следовал состоянию 

отца; ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, 
следовал состоянию матери;

– присвоением правового положения латина актом государственной 
власти;

– добровольным переходом римского гражданина в число латинов в 
целях приобретения земель, раздаваемых населению колоний;

– освобождением из рабства господином – лати-ном или 
римлянином.

 Латины  ограничивались в правах публично-правовой сферы. 
однако они должны были нести воинскую обязанность в составе 
специальных легионов. Статус латина предполагал право на 
земельный надел в Лациуме согласно традиционным нормам и 
порядку наделения им.



Латины могли приобрести римское гражданство: 

*– в силу общих постановлений, присваивавших целым 
категориям латинов при определенных обстоятельствах римское 
гражданство;

*– в силу специальных актов государства, наделявших правами 
гражданства отдельных латинов или целые группы их.

С развитием Рима и превращением его в столицу империи число 
иностранцев еще более усилилось: они приезжали в Рим для 
ведения торговли и оставались. Подобных лиц называли 
перегринами.
На первом этапе иностранцев считали врагами, они могли появляться 
на территории Рима только в качестве гостей, под покровительством 
приютившего их хозяина, который являлся гражданином Рима.

Затем они считались совсем бесправными, но постепенно, с развитием 
хозяйственной жизни в римском обществе, перегрины были наделены 
правоспособностью по системе права народов.



Выделялись следующие способы установления рабства: плен; 
рождение от матери-рабыни; осуждение к определенным видам 
наказаниям (каторга); совершение отдельных видов преступлений.

*Рабы не имели семьи. Дети, рожденные рабыней, становились 
собственностью хозяина. Рабам была предоставлена дееспособность, 
которую они получали в интересах хозяина. Когда они совершали 
сделку, то права предоставлялись хозяину, а обязанности 
возлагались на раба.

*С ростом товарно-денежных отношений признается личность раба, 
хотя это и происходит в интересах владельца. Некоторых рабов 
наделяют имуществом, за ними признается правоспособность по 
осуществлению сделок, которые могут осуществляться только в 
интересах хозяина.

*В соответствии с римским правом существовало три способа 
освобождения от рабства (манумиссия): освобождение раба в 
завещании, внесение раба в цензовые списки с разрешения владельца 
и фиктивный судебный процесс о свободе. 



*Вольноотпущенники были ограничены в занятии государственных 
должностей, т. е. они не могли избираться на должность судей, 
сенаторов и т. д. Кроме этого, вольноотпущенники находились в 
зависимости от своего прежнего хозяина.

*Рабовладельцу принадлежало право наследовать по закону 
имущество вольноотпущенника, если последний не имел 
родственников и не составил завещания.

*Во времена Римской империи публичные права вольноотпущенников 
еще больше ограничились. Однако в это время образовался институт 
присвоения вольноотпущенникам политической правоспособности, 
что осуществлялось либо постановлением императора, либо путем 
присвоения императором золотого перстня

 

В период правления Юстиниана различия были уничтожены. 
Политические права вольноотпущенников не были ограничены. 
Если раб был отпущен на свободу на законных основаниях, то он 
приобретал статус римского гражданина



*Колоны
*Колонами римские юристы называли арендаторов и тех, 

кто получал землю и инвентарь по договору или сидел на 
земле из поколе ния в поколение, и тех крупных 
арендаторов, которые обрабатывали землю с помощью 
своих рабов или сдавали землю небольшими участками 
суб арендаторам

*Колонат – состояние наследственное. Дети колона обязаны 
сидеть на том же участке, на котором сидит отец, и сойти 
с этого участка они не имеют права.

  



*Дееспособность 
физических лиц

Дееспособность — способность гражданина совершать от своего 
имени определенные правовые действия и отвечать за 
противоправные деяния.
Выделяли два возрастных критерия:
1) несовершеннолетние:
а) полностью недееспособные (дети до 7 лет);
б) частично недееспособные (мальчики от 7 до 14 лет, девочки от 
7 до 12 лет);
2) совершеннолетние:
а) частично дееспособные (молодые люди с 14 до 25 лет, 
девушки с 12 до 25 лет);
б) полностью дееспособные (лица, достигшие 
двадцатипятилетнего возраста).



Дееспособность могла быть ограничена по 
причинам нездоровья. В основном ограничения 
были связаны с психическими расстройствами 
лица, которое не могло адекватно оценивать и 
контролировать свои действия. К данной категории 
относились:
-Расточители – лица, которые неразумно расходуют 
собственное имущество по причине «дефекта 
воли»;
-Сумасшедшие – лица, имеющие «дефект разума»
     а) находящиеся в постоянном безумии;
     б) в периодическом.

Недееспособность имеет место и в тех случаях 
когда человек имеет физические недостатки: 
глухота, слепота и т.д. В подобных случаях 
возможно назначение попечителя



*Опека и попечительство
-Опека — правовой режим, при котором опекун наделяется правом 
принимать решения за опекаемого и в его интересах.

- Опека устанавливалась над малолетними гражданами независимо от 
пола, в связи с возрастом лица, состоянием здоровья, а также по 
другим причинам.

Опекунство над лицами мужского пола продолжалось до достижения 
ими возраста 14 лет, а над лицами женского пола — 12 лет.

Выделялись три формы опеки:

1) обязательная опека — опека домовладыки членов своей семьи и 
подвластных;

2) завещательная опека — устанавливалась по завещанию главы 
семейства в отношении наследника;

3) наставленная опека — назначение опекуна по решению магистрата в 
отношении лиц, которым необходима опека.

Опекун мог отказаться от осуществления опеки только при наличии 
уважительных причин (таких как неграмотность, возраст более 70 лет



Попечительство — вид законной опеки, который устанавливается 
только по решению властей в отношении сумасшедших, безумных и 
расточителей.

Магистрат исследовал психическое состояние и социальное 
поведение определенного лица и при положительном результате 
выносил решение об установлении над этим лицом попечительства. 
Безумные могли быть признаны полностью недееспособными, и 
тогда на попечителя возлагалась обязанность по ведению дел в 
отношении опекаемого.

Опекунами и попечителями не могли быть: несовершеннолетние, 
лица, не являющиеся гражданами Рима, расточители, безумные, 
глухие, немые, нездоровые, рабы, женщины, солдаты и др.

Основания прекращения опеки и попечительства: исчезновение 
обстоятельств для продолжения опеки или попечительства, а также 
со смерть опекуна или попечителя.

Указанные основания не распространялись на женщин.



• С развитием хозяйственного оборота стали появляться 
определенные образования, которые объединяли людей и 
их капиталы. В настоящее время они называются 
юридическими лицами, но в римском праве такого понятия 
разработано не было — было только признано их 
существование. Такие объединения были включены в 
оборот, и к ним применялись свойства физического лица. 
Юридические лица являлись субъектом правового 
общения.

Римское право выделяет три вида юридических лиц:

• 1) корпорацию;

• 2) муниципию;

• 3) казну.

*Юридические лица



Корпорации-союзы с религиозными целями, профессиональные 
союзы ремесленников.

❑сущность юридического лица:

  1)  корпорация как единое целое и нераздельное в сфере частного 
права рассматривается как частное лицо. 

2) юридическое существование корпорации не прекращает ся и не 
нарушается выходом отдельных членов из ее сос тава. 

  3)  имущество корпорации обособлено от имущества ее членов, 
притом это не совместно всем членам корпорации принадлежащее 
имущество, а имущество корпорации как це лого, как особого 
субъекта прав. 

4) корпорация как юридическое лицо вступает в правовые отношения 
с другими лицами при посредстве физических лиц, уполномоченных 
на то в установленном порядке.



Муниципии — политические союзы на территории Римского 
государства. 

Правоспособность муниципий была намного шире, чем корпораций. 
Кроме остальных прав, они имели право истца и ответчика, т. е. 
обладали гражданско-процессуальной правоспособностью.

Наиболее привилегированный статус имела государственная казна 
(фискус). На имущество казны не распространялись сроки исковой 
давности; исковые требования казны имели преимущество исполнения 
по сравнению с другими требованиями и т. д.

Фиск имел привилегии:

• имущество фиска не подлежит давности;

  • требования фиска имеют право на предпочтительное перед другими 
кредиторами удовлетворение;

  • при продаже фиском имущества к нему нельзя предъявлять исков 
об уменьшении или изменении покупной цены;

  • фиск имеет право наследовать (по римскому праву наследование 
было 
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