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ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ 
РИМСКОМ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД

Период классического рабовладельческого хозяйства
В период классического рабовладельческого хозяйства основными производителями 

были рабы. Они работали во владениях и хозяйственных предприятиях рабовладельцев. 
Рабовладельцы больше не участвовали в процессе производства. Они занимались 
интеллектуальным трудом (искусство, философия, право), стоящим выше труда рабов.



а) Земледелие и скотоводство. — Во втором периоде земля была разделена на большие имения — латифундии. 
Эти имения стали создаваться тогда, когда Рим начал вести завоевательные войны, но превратились в 
господствующий вид сельскохозяйственной собственности, когда на римских рынках появилась возможность 
покупки дешевых рабов, когда рабовладельцы сконцентрировали землю в своих руках и когда массовый рабский труд 
стал успешно и широко эксплуатироваться.

Во второй период римское государство ведет успешные завоевательные войны, ставшие основным источником 
рабов. На римских рынках можно было дешево купить и рабов, захваченных путем пиратства.

В это время происходит массовая концентрация земельных владений в руках латифундистов путем оккупации 
государственных земель (ager publicus), оккупации родовых земель (ager gentilicus), а также скупкой и 
насильственным отнятием мелких земельных участков у мелких землевладельцев (ager privatus). Мелкие 
землевладельцы не были заинтересованы в обработке своих нерентабельных имений и поэтому не протестовали 
против включения их земель в латифундии. Они предпочитали покидать деревню и поселяться в Риме и других 
городах. Так возникало сословие жителей Рима, лиц без занятий, добивающихся подачек от богатых римлян и 
государства.

В этот период был найден удобный метод эксплуатации массового рабского труда — простая кооперация и 
примитивное разделение труда рабов. В переходный период производители состояли из семейных групп — отец 
семейства со всеми его членами, куда входили и домашние рабы. Во второй период группы производителей 
составляли рабы, число которых было неограниченным, что давало возможность и для пространственного 
расширения латифундий.

Рабы занимались сельскохозяйственным производством под началом надсмотрщика (vilicus), составляя 
производительную семью (familia rustica), тогда как городское семейство (familia urbana) состояло из свободных 
людей — рабовладельческой семьи и домашних рабов, живущих в городе. 

В переходный период сельское хозяйство было натуральным, а во второй — классический период — латифундии 
были ориентированы на товарное производство. 



б) Ремесло. — Бурный подъем ремесла во второй — классический — период стимулировался 
потребностями одного лишь относительно развитого мелкотоварного производства.

Многочисленные ремесленники разных специальностей (согласно трудам Плавта) были 
организованы в мелкие ремесленные мастерские, где собственник принимал участие в работе и в 
большие ремесленные мастерские, в которых работало множество рабов, а собственник не участвовал 
в процессе производства.

Были организованы и более крупные предприятия для проведения отдельных работ, среди которых 
основную массу составляли рудники, в некоторых из них концентрировалось до 40000 рабов.



в) Торговля и ростовщичество. — Усложнение социальной жизни римлян и изменение 
хозяйственной структуры подтолкнули развитие торговли и ростовщичества. Наряду с мелкой, 
римляне занимались и крупной торговлей. Крупным обменом занимались крупные торговцы, которые 
торговали со всем известным к тому времени цивилизованным миром. Крупные торговцы 
объединялись в содружества торговцев (societas negotiatorum), которые занимались морской торговлей.

В это же время в Риме развилось ростовщичество. Римские богачи — агрентарии — осваивали 
разные виды кредитов как физическим и юридическим лицам, так и отдельным государствам.



Общественные финансы
Римское государство несло большие расходы на содержание войска, на ведение общественных работ в Риме, 

Италии и прочих окраинах, на содержание города Рима и на бесплатное снабжение римской бедноты едой, а также на 
развлечения римлян и других свободных жителей.

Относительно меньшими были государственные расходы на оплату государственных служащих, на содержание 
государственных рабов и на проведение других общественных мероприятий в Риме.

Государственная казна пополняла себя из различных источников- прежде всего военным путем: грабежом и 
военными контрибуциями, накладываемыми на покоренные народы. Другими источниками государственной казны 
были налоги, городские и сельские, выплачиваемые жителями римской державы, а также доходы от государственных 
рудников и государственных ремесленных мастерских.



Освоение новых территорий и экономическое процветание общества привело к формированию 
общественных слоев. В переходный период основными группами населения были патриции и плебеи, 
а классовая борьба между богатыми и бедными гражданами являлась основной движущей силой 
общества того периода. Эта борьба завершилась превращением плебеев в безработный плебс, который 
существовал "panem et circenses" — хлебом и зрелищами, т. е. подачками от римского государства и от 
богатых римских граждан.

В классическом рабовладельческом Риме жители римского государства по своему правовому 
положению — статусу были поделены на три группы.

a) Граждане римского государства. — Граждане римского государства (Gives romani) в зависимости 
от своего экономического положения, прав и должностей делились на три группы.

1. Нобили. — Нобили были потомками виднейших патрициано-плебейских семейств, предки 
которых уже занимали важнейшие государственные магистратуры (42).

Нобили имели большое общественное и политическое влияние. Их общественное влияние было 
следствием большого богатства, сконцентрированного в их руках — это были владельцы больших 
латифундий. (43)

Политическое влияние нобилей реализовывалось через сенат и с помощью оптиматов. Благодаря им 
римское государство, хотя и на время, приобрело черты аристократической республики или олигархии 
нобилей.

2. Эквесторы. — Эквесторы были богатыми римлянами, которые владели большим богатством, но 
чьи предки не были носителями наибольших почестей в римской державе.

3. Плебс. — Плебс составляли бедняки различного сорта: мелкие землевладельцы и ремесленники, 
отслужившие воины и т. д. Это были "turpes personas "— лица непрестижных занятий, лица, которые 
не могли быть избраны в высокие магистратуры. Плебс не обладал пассивным избирательным правом. 
Он обладал активным избирательным правом и был непомерно горд своим положением, ибо служил 
орудием при голосованиях и столкновениях между оптиматами и популярами.



б) Свободные жители без права гражданства. К свободным жителям, не имевшим гражданства относились 
прежде всего латиняне и перегрины. Это население имело известную автономию на окраинах, но под надзором 
римских державных органов. Для истории Рима характерно постоянное недовольство этих людей своим положением 
и их стремление сравняться с римлянами.

в) Рабы. — Рабы (servi) были основными производителями в римском государстве. Они составляли группу людей, 
не имеющих ни свободы, ни гражданства. Немилосердная эксплуатация рабов была причиной бунтов и восстаний, 
спонтанных и организованных, а также и отдельных переворотов. Все это представляло серьезную угрозу для 
римского государства.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ
Завоевательные войны
Ведение войны стало основной "профессией" римлян уже в первый период развития римской державы. Завоевание 

новых территорий, грабеж, контрибуции, превращение покоренного населения в рабов продолжались и во втором 
периоде.

После победы над Карфагеном начался победоносный марш римских легионов по пути создания Римской 
империи, могущественнейшей державы античного мира. Между тем успешные войны приводили к накоплению ряда 
противоречий во внутренней политике римского государства, которые до основания сотрясали эту мощную державу.



Внутренние отношения в римском государстве
История второго периода была наполнена столкновениями между отдельными слоями римского государства, 

имевшими различные интересы.
а,) Восстания рабов. — Рабы отвечали на жестокую эксплуатацию со стороны рабовладельцев различными 

способами: саботажем, убийствами хозяев, спонтанными бунтами и организованными восстаниями.
Первые восстания рабов произошли уже в первый период, во второй же период они становятся более 

многочисленными. Рим стал воистину очагом возмущения рабов. Среди восстаний наиболее значительными были 
первое и второе восстание на Сицилии, восстание Аристоника и восстание Спартака, которое было самым 
значительным .

Все восстания рабов, хотя и показали их храбрость, не были успешными из-за того, что восставшие не имели 
перед собой ясной цели. Они стремились освободиться от рабства и возвратиться на родину.

б) Борьба перегринов за достижение гражданства и за освобождение от римской власти. — Свободные жители 
римской державы без права гражданства (перегрины) вели борьбу с римскими гражданами за равноправие с ними. В 
этой борьбе наиболее активными были жители Италии, которые вместе с римлянами участвовали в борьбе за 
создание Империи. После тяжелой борьбы римляне и здесь сохранили свои позиции.

Представители народов вне Италии стремились к полной свободе. Римляне вели долгую борьбу с восстаниями в 
провинциях.



в) Противоречия между гражданами Рима. — В Риме существовал глубокий антогонизм между сенатскими 
группами — нобилями и эквесторами, с одной стороны, и между ними и люмпен-пролетариатом, с другой стороны. 
Эти раздоры проявлялись в борьбе за реформы и в тяжелых гражданских войнах.

1. Борьба за реформы. — Реформы были направлены, прежде всего, против создания больших латифундий. По 
Leges Licinie (367 год до н. э.) ни один римский гражданин не мог владеть более чем 500 югерами земли. Эти законы 
не могли быть успешно применены в эру становления большинства латифундий. Трибун Фламиний (232 год до н. э.) 
пытался воспрепятствовать включению земли Пициен-ского поля в латифундии. Хотя реформы Фламиния не 
достигли успеха, они были продолжены братьями Тиберием и Гаем Гракхами, чьей главной целью было 
сопротивление расширению больших латифундий. По планам Тиберия, безземельные римские граждане наделялись 
землей, принадлежащей крупным латифундистам. Тиберий Гракх был вероломно убит, так как столкнулся с 
нобилями, предлагая свой аграрный закон, но его дело продолжил младший брат Гай Гракх. Ища союзников для 
своей реформаторской деятельности, Гай предложил бесплатную раздачу пищи, чтобы добиться поддержки люмпен-
пролетариата, и включения эквесторов в уголовные суды, чтобы склонить на свою сторону неримское население. Но 
все эти предложения приняты не были. Олигархия нобилей отстранила Гая Гракха, и аграрная реформа, 
предложенная Гракхами, провалилась. Позднее был принят lex Thoria, по которому вся захваченная земля 
становилась частной собственностью лиц, ее захвативших.

2. Гражданские войны. — Раздоры между эквесторами, поддержанными популярами, и нобилями, поддержаными 
оптиматами, перерастали в вооруженные столкновения и гражданские войны. В результате этих войн побеждали то 
одни, то другие. Первый триумвират был союзом нобилей и эквесторов, а победу извлек Цезарь, представитель 
эквесторов. Второй триумвират популяров завершился победой Октавиана, который будучи зрелой политической 
личностью остроумно заключил, что только союз рабовладельцев может спасти римское государство. Разделив власть 
между нобилями и эквесторами, он по сути ввел личную диктатуру.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССИЧЕСКОГО РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА
Римское государственное устройство до конца республиканского периода внешне как будто не изменилось, однако, 

по своей сути претерпело значительные перемены. Римская государственная организация из государства, в котором к 
концу первого периода выделялись объединения патрициев и плебеев, трансформировалось в государство, в котором 
большинство поддерживало оптиматов-нобилей. Олигархия нобилей не могла продержаться долго. Сильные 
волнения в государстве, выражающиеся гражданскими войнами, восстаниями рабов и покоренных народов, явились 
причиной объединения рабовладельцев для спасения государства. Так был создан принципат, который был в 
сущности скрытой формой диктатуры.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЕНА ОЛИГАРХИИ
Сенат — основной орган олигархии
В предшествующий период сенат состоял из отслуживших патрициано-плебейских магистратов (300), власть 

которых сдерживалась постоянными конфликтами их друг с другом. Когда же он стал составляться из магистратов, 
которые никогда не конфликтовали, с угасанием борьбы между патрициями и плебеями, сенат превратился в орган 
олигархии.

Сенат как орган малочисленной наследственной аристократии, стал важным государственным органом благодаря 
тому, что мог застопорить и парализовать работу других государственных органов (собраний и магистратур) для 
защиты своих интересов.

Эквесторы стремились сокрушить единство сената. Только во времена Цезаря сенат стал органом объединившихся 
рабовладельцев — нобилей и эквесторов.



Собрания во времена олигархии
В период республики собрания были значительными органами. Свое действие они продолжили и в период 

олигархии без значительных перемен (за исключением реформы центуриатной системы, введения тайного 
голосования и запрета принимать законы гетерогенного содержания).

а) Центуриатные комиции. — Организация центуриатных комиций была осуществлена вместе с введением ценза. 
Реорганизация этих комиции состояла в том, что в них большинство имели те же люди, что и в трибутных комициях: 
лица, записанные в сельские трибы.

Реорганизация центуриатной системы дала возможность центуриатным комициям считаться "comititus maximus" 
римского народа, при решении важных вопросов римского государства.

б) Трибутные комиции. — Этот вид комиций сохранил тот же облик, что имел в предыдущем периоде, в 
отношении своего состава и положения, но в связи с концентрацией населения в городах, уменьшилось число 
голосующих в сельских трибах и увеличилось их число в городских.

Трибутные комиции перешли в руки нобилей. Это стало возможным также благодаря созыву комиций в летние 
месяцы, когда мелкие землевладельцы не могли бросить сельскохозяйственные работы для подачи своих голосов.



в) Concilia plebis trubuta. — Плебейские собрания по Lex Hortensia для законодательной работы объединялись с 
комициями.

Из римской истории нам известна о постоянно колеблющейся политической позиции плебейских собраний. Из-за 
своего разнородного состава, они иногда голосовали в интересах нобилей, но чаще всего их вдохновляла 
политическая программа популяров.

г) Comitia curiata. — Эти собрания, как реликт минувшего, занимались вопросами семейных отношений, а также 
римского культа и религии.

д) Contiones были неформальными сборами римских граждан с большим политическим значением.



Магистратуры во времена олигархии
В этот период магистратуры были доступны лишь нобилям. С целью предотвращения выбора нежелательных лиц 

в магистратуры нобили ввели различные ограничения. Их целью было сделать возможным выбор на самые выгодные 
должности только тех лиц, которые весь свой век провели на этой службе.

Для достижения этой цели был принят Lex Villia ann alis в 180 году до н. э. Этим законом был введен certo ordo 
magistratuum, известный как порядок избрания в магистратуры, и aetas legitima — определенный минимум лет, 
необходимый для выставления своей кандидатуры на отдельные должности.

Развитие римской державы в этот период повлияло на оформление некоторых магистратских служб.
а) Преторы. — Развитие хозяйственных связей между римскими гражданами и перегринами, как и между 

перегринами разных народностей, а также персональный принцип применения права обусловили потребность 
избрать в 242 году второго претора. Отныне претура стала коллегиальным органом. Praetor urbanis решал правовые 
споры между римскими гражданами, в то время как рrаetor peregrines занимался отношениями как между римскими 
гражданами и перегринами, так и между перегринами разных народностей. Эти магистраты были активнейшими 
творцами правовых норм, составляющих jus honorarium. Кроме этих двух, существовали и другие преторы, но их 
вклад в развитие римского права был незначительным.

б) Диктаторы. — Древние диктаторы были временными государственными органами. Разгорание гражданских 
войн обусловило становление диктатора как пожизненной магистратуры.



в) Триумвиры. — Первый триумвират был заключен между Цезарем, Помпеем и Крассом, как политический 
договор между вождями оптиматов и популяров о разделе власти. Второй триумвират между Антонием, Октавианом 
и Лепидом был утвержден народным собранием, и как коллективный орган держал власть в своих руках.

г) Плебейские трибуны. — Плебейские трибуны избирались плебейским собранием. Их число было довольно 
большим — 16 человек. Представители коллегии трибунов неоднократно выступали в оппозиции к нобилям, 
останавливая осуществление нежелательных мероприятий.

д) Квесторы. — Число квесторов постоянно росло. Они руководили государственным каначейством в Риме, 
управляли государственными средствами, были казначеями и интендантами.

е) Промагистраты. — По окончании службы в Риме магистраты (консулы, преторы и квесторы) получали 
должность управителей провинций. Как правители провинций они назывались промагистратами. Благодаря своему 
высокому положению промагистраты распространяли свою власть и на командование войсками, что давало 
возможность некоторым полководцам организовывать верные себе войска, которые обеспечивали бы им захват 
власти во всем государстве. Это подтверждает пример Юлия Цезаря, который был проконсулом в Галии.



ПРИНЦИПАТ
Возникновение принципата
Период олигархии нобилитета представлял собой время, когда велась жестокая борьба между лагерем оптиматов, в 

который входили и нобили, и лагерем популяров, предводительствуемым экве-сторами. Борьба за реформы, 
государственные потрясения, гражданские войны, восстания рабов и освободительные движения покоренных 
народов представляли серьезную угрозу существованию римского государства. Спасение нашлось в объединении 
рабовладельцев и разделе власти между нобилями и эквесторами. Эту идею реализовал Октавиан, один из 
триумвиров, утвержденных народным собранием, и приемный сын Цезаря.

После победы при Акциуме он дал священную клятву, в которой отказывался от власти и доверял управление 
государством сенату и римскому народу. Благодарный сенат провозгласил его Августом (нечто возвышенное, 
божественное). В его личности были сконцентрированы и другие магистратуры. Он был избран консулом, 
проконсулом в пограничные провинции, плебейским трибуном, носил титулы: Caesar и император. Октавиан был 
первым членом сената — princeps senatus, а позднее был избран и pontifex maximus. Будучи по форме лишь 
магистратом римского государства, Август в действительности стал его властителем. Это государственное 
устройство по форме являлось диархией с формальным делением власти между сенатом и принцепсом, а фактически 
и по содержанию — монократическим государственным устройством: принципатом.



Отмирание республиканских органов
Государственное устройство в первый период республики характеризовали типичные для нее органы 

— собрания, сенат и магистратуры. Эти органы существовали и в период принципата. Позднее 
некоторые из них были упразднены, другие изменили свое значение.

а) Народные собрания. — Первые годы принципата означали период, когда собирались народные 
собрания и когда их активность была заметной. Позднее римского гражданства добилось большое 
число жителей римского государства и жители Рима уже не представляли собой единый голосующий 
организм. Принцепсы за последний период созывали народные собрания как законодательный орган 
лишь в 98 году.

б) Сенат. — Во времена принципата власть сената возросла. Решения сената стали служить 
источниками права и достигли силы закона. Сенат, как государственный орган, перенял функции 
собраний.

Сенат был послушным органом принцепса. Принцепс назначал сенаторов, руководствуясь их 
возрастом и цензом. Позднее, с укреплением положения принцепса и ослаблением положения сената в 
римском обществе, senatus consulta отмерли как источники права, так как предложения принцепса 
подобострастно принимались сенатом. Таким образом, сенат утратил свое значение, формальная 
диархия трансформировалась в открытую диктатуру принцепса. Сенат стал органом коммунального 
управления города Рима.

в) Магистраты. — Так как власть была аккумулирована в руках принцепса, магистраты утратили 
свое значение особенно благодаря тому, что принцепс обладал властью отменять постановления 
других магистратов, но ни один магистрат не имел этого права по отношению к принцепсу. С течением 
времени магистратуры трансформировались в носителей почетных функций и званий. Известную 
жизненность сохранил лишь институт преторов, которые были активными создателями права до 
принятия эдикта Адриана, представлявшего собой кодификацию преторских эдиктов. После этого 
были избраны новые преторы, которые занимались лишь незначительными государственными делами.



Принцепс
Принцепсы основывали свою власть на аккумуляции республиканских магистратур в своих руках. Вопреки 

Августу, который практиковал каждый год, хотя бы формально, обновление определенных республиканских 
магистратур, его наследники, избираемые в сенат по lex de imperio пожизненно, пренебрегали функциями 
магистратов.

По lex de imperio, принцепс обладал правомочиями, которые не могли быть перечислены. Утверждалось два 
основных правила: 1. Quidquid principi placuit legis habet vigorem — все, что предписано прицепсом, имеет силу 
закона, и 2. Princeps legibus solutus est — принцепс не должен подчиняться правовым нормам. Наследование престола 
определяли обычно сами принцепсы, назначая наследника путем усыновления, а если этого не происходило, сенат 
был вынужден давать инвеституру кандидату, которого провозглашало преторианское войско.



Вспомогательные органы и учреждения при принцепсе
Для реализации властных полномочий, данных ему на основании lex de imperio, принцепс опирался не на 

республиканские магистратуры, но только на чиновников, работащих за жалование.
aj Concilium principis. — Его составляли наиболее опытные сенаторы и эквесторы, обладающие знаниями и 

навыками в области права и способные советовать принцепсу при принятии важных решений. За эту деятельность 
они получали жалованье.

б) Fiscus caesaris. — Существовала казна принцепса, в которую вливались средства из сенатских провинций, а 
также доходы от продажи военнопленных и контрибуций. Эти средства использовались для осуществления политики 
принцепса.

в) Praefectus praetorio. — Преторианские префекты были командирами девяти когорт войск — единственной 
военной силы в городе Риме. Их влияние было очень велико, особенно в обеспечении смены престола. Они замещали 
принцепса, а их решения имели такой же вес, как если бы их давал принцепс.

г) Канцелярии принцепса. — Эти канцелярии подготавливали распоряжения принцепса в разных областях жизни.



Управление городом Римом, Италией и провинциями
а) Управление городом Римом. — В период принципата городом Римом управлял praefectus urbi — чиновник, 

который заботился о совокупном функционировании города. Для успешного выполнения этих задач он располагал 
определенным числом вооруженных людей.

б) Управление в Италии. — В Италии действовали местные самоуправляемые структуры, а также органы, 
назначенные Римом, которые назывались juridici и обладали судебной и административной властью.

в) Управление провинциями. — Провинциями были окраины, чье население не добилось права гражданства. 
Провинции находились под управлением римского народа, сената и принцепса.



РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В КЛАССИЧЕСКОМ РИМСКОМ 
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В КЛАССИЧЕСКОМ РИМЕ
Разделение труда на физический (им занимались рабы) и интеллектуальный (им занимались рабовладельцы) 

способствовало развитию в Риме литературы, философии, архитектуры, искусства и, особенно, правовых и военных 
знаний. Большие успехи римлян в правовых и военных знаниях базировались на несомненном римском гении в этих 
областях человеческой деятельности и на совокупности обстоятельств, приведших к созданию римского государства, 
которое поддерживало стремление к изучению права и военной науки и обеспечивало блестящую политическую 
карьеру представителям этих наук.



Юридическая наука — jurisprudencia
Развитие правовой науки в Риме начинается с Тиберия Корункания. После него известны многие правоведы, 

которые занимались практической работой или практической работой и наукой.
Римские правоведы-юриспруденты создавали труды, содержащие правовые максимы, юридические понятия 

которых были точно выражены (regulae, definitiones), а также подробно разработаные конкретные или абстрактные 
правовые случаи (responsa, epistolae). Правоведы писали и монографии, в которых обрабатывали правовые 
установления, содержащиеся в отдельных источниках права, а также комментарии к правовым нормам в составе jus 
civile или в составе jus honorarium, комментарии к эдиктам преторов (libri ad editum) и книги энциклопедического 
характера (digesta или раndektae). Правоведы писали и учебники, преследующие педагогические цели обучения 
молодых студентов праву (institutiones или enchiridia). Римские юристы избегали определений правовых понятий и 
институтов. Они полагали, что "всякое определение в гражданском праве опасно, ибо редкое определение нельзя 
опровергнуть" (48).

Труды римских юристов — настоящая сокровищница проанализированных ими случаев (casus — ов).
Юристы создавали свои труды на основе тщательного анализа проблем, выработки терминологии и выдачи 

обоснованных заключений. Труды римских юристов — бесспорно ценнейшее правовое наследие Рима.



Veteres — древние юристы
В период республики выделялись юристы, которые позже в классический период были названы древними или 

veteres. Труды древнеримских юристов не сохранились в оригинале, только фрагменты этих трудов содержатся в 
трудах классических римских юристов и в кодификации Юстиниана. Старейшим среди древних юристов был Appius 
Claudius Caecus, написавший книгу "Jus Flavianum", no который трудились на ниве науки многие другие юристы. 
Значительнейший среди них — Sextus Aelius, написавший "Tripartitium" или "Jus Aelianum".

Co второй половины второго века до н. э. число писателей-юристов значительно возросло. Среди них наиболее 
значительными считаются Marcus Cato, потомок древнего цензора Катона, Marcus Junius Brutus, Marcus Manilius и 
Publius Mucius Scaevola.

Двумя крупнейшими юристами первого века до н. э. были Quintus Mucius Scaevola и Servus Sulpicus Rufus. 
Творили в то время и другие авторы, среди которых философ и практик Ciceron.



Сабинианцы и прокулеанцы
К концу республики и на протяжении периода принципата римские юристы делились на две группы или правовые 

школы: школу сабинианцев и школу прокулеанцев. Школу сабинианцев основал Gaius Atteius Capito, а школу 
прокулеанцев — Antistius Labeo. Capito был консерватором. В политическом смысле его привлекал принципат как 
своеобразное продолжение республиканского управления. Labeo был более прогрессивным и принимал новые идеи 
не только в сфере государственного устройства, но и защищал их в области гражданского права.

Различия в позициях представителей этих двух школ приводятся по более чем тридцати вопросам, хотя в целом 
трудно усмотреть доктринарные отличия между ними.



Классические юристы
Юристы, творившие с середины III века до н. э., получили название классических. Эти люди, 

вышедшие из рядов нобилей и эквесторов, в своих трудах смогли сформулировать правовые 
принципы, выводы и правовые идеи, которые в сопокупности составляют значительнейшее творение 
римской цивилизации.

В плеяде классических юристов первый — Antistius Labeo, основатель школы прокулеанцев, 
плодовитый писатель, чья теоретическая мысль отличалась большой глубиной.

Ateius Capito — современник Labeo, основатель школы сабинианцев и тоже весьма плодовитый 
писатель.

Среди классических юристов того периода известен и Massurius Sabinus, глава сабинианской школы, 
названной по его имени. Он выдвинулся благодаря своему труду "Libri tres juris civilis". Позднее эта 
работа была обработана многими классическими юристами, написавшими комментарии ad Sabinum.

Celsus Filius отличается большим объемом трудов и остроумным и саркастическим слогом. Другой 
писатель классического периода, Octavius Julianus Aemilius написал 90 книг дигест, но наиболее 
известен его кодификаторский труд, созданный при императоре Адриане — Edictum perpetuum.

Современником Юлиана был Sextus Pomponius, плодовитый юрист, который кратко изложил 
историю римского права.

Среди классических юристов есть двое, жизнь и деятельность которых окутаны неясностями и 
загадками. Первый — Caecilius Africanus, второй — Gaius.

Плеяду классических юристов составляют и Ulpius Marcellus, и Cervidius Scevola, и — прежде всего 
— Aemilius Papinianus. Труды Папиниана представляют собой высшее достижение в развитии 
классической правовой мысли. Этот плодовитый писатель был назван по Закону о цитировании "царем 
сената мертвых". Он написал Questiones в 37 книгах, Response в 19 и Definitiones в 2 книгах. 
Последователями Папиана были его ученик Julius Paulus, Domitius Ulpianus и ученик Ульпиана — 
Herennius Modestinus, который написал монографию о случаях из практики.



ИСТОЧНИКИ ПРАВА В КЛАССИЧЕСКОМ РИМЕ
Наряду с источниками права, существовавшими в первый период обычного права, leges, plebiscita и edicta, во 

второй период существования римского государства, общеобязательные правовые нормы создавались путем 
сенатских решений (senatus consulta), возражений юристов (responsa prudentum) и постановлений принцепсов 
(constitutiones principum). Для этого периода, как и для предыдущего, характерно, что каждый орган участвовал как в 
принятии правовых установлений, так и в решениях законодательной, исполнительной и судебной властей.
Обычное право
 Обычное право (mos, invetarata consuetude) возникало без законодателей, а лишь путем повторного длительного 
применения среди народа. Но обязательную силу имели только те привычные правила, которые в духе правового 
порядка и с предварительной визой государственных органов служили заполнением законодательных пробелов.



Законы и плебисциты
В рамках своих законодательных полномочий, с конца первого века до н. э., римские собрания могли 

принимать решения, leges (решения римских комиций) и plebiscita (решения concilia plebis). После 
принятия lex Hortensia они известны под общим названием leges и обязательны для всего римского 
народа.

Каждый закон, провозглашенный собранием, имел три части. Прескрипция была вводной частью 
закона. Рогация означала неизменяемое предложение, первично внесенное магистратом, потому что по 
закону предложение не дискутировалось, а только голосовалось. Со времени братьев Гракхов запрещалось 
предлагать принятие законов с гетерогенным содержанием. Санкция была заключительной частью закона. 
Она содержала меры, применяемые к лицам, нарушающим закон. С учетом санкции была проведена 
следующая классификация законов: leges perfectae назывались законы, объявлявшие ничтожным любой 
акт, направленный против предписаний закона; leges minus quam perfectae были такие законы, которые 
наказывали ответчика без уничтожения самих актов; leges imperfectae были законы, которые не 
предусматривали санкции против лица, нарушившего закон.

Законы, провозглашенные собранием, становились обязательными для всего римского народа в момент 
объявления результатов голосования, так как было отменено право сената ратифицировать текст закона. 
Существовал обычай выставлять закон на форуме и хранить в государственной казне. Законы можно было 
отменить только формальным способом, путем противоположной рогации. Закон был аброгирован, если 
альтернативная рогация буквально во всем его отменяла; в случае частичной отмены текста закон был 
дерогирован; когда же вопросы аброгированного закона регулировались другим способом, этот закон уже 
был суброгирован, так как его основные положения были дополнены. 

Законы, провозглашенные собраниями, были абстрактными и всеобщими правилами поведения, 
предписанными гражданам Рима и принятыми на собраниях по предложениям магистратов: lex est 
generate jussum populi aut plebis rogante magistratu. Иногда провозглашались и leges speciales и privilegia. 
Leges speciales были законами, регулирующими отношения отдельных групп или лиц, в то время как 
privilegia были специальные законы, принятые без оправданных причин, которыми улучшалось 
положение отдельных лиц среди многих других или дискриминировались отдельные лица относительно 
многих других.



Эдикты магистратов — jus honorarium
В рамках своего jus edicendi римские магистраты имели право отдавать приказания устно или письменно, на белых 

табличках, гражданам и другим жителям римского государства. Правом издавать эдикты больше всего пользовались 
преторы и эдилы, как и правители провинций и квесторы. Правовые нормы, содержащиеся в эдиктах римских 
магистратов, составляли jus honorarium. Это право, называемое магистратным, так как проистекало из эдиктов 
римских магистратов, дополнило древнеримское право jus civile, которое не отвечало все увеличивающемуся 
стремлению права соответствовать конкретным условиям и потребностям римского государства.

Имея в виду конкретные обстоятельства при решении каждого вопроса и руководствуясь идеями добра и 
справедливости в рабовладельческом мире (quod aequm et bonum est) (56), магистратное право — jus honorarium 
отступает от формализма, жесткости и суровости jus civile, которое в сущности было jus strictum. Новое право — jus 
honorarium существенно отличалось от jus civile strictum. Так как одни и те же отношения могли по-разному 
регулироваться в jus strictum или jus honorarium, римские граждане имели возможность выбирать, посредством 
какого правового порядка регулировать свои отношения.

Активная роль римских магистратов, прежде всего преторов, в создании новых правовых правил длилась до 130 
года н. э., когда юрист Юлиан во время правления Адриана произвел опись правовых норм, содержащихся в эдиктах 
магистратов. Так был создан edictum perpetuum — вечный эдикт, который в сущности представлял собой 
кодификацию магистратного права.



Senatus consulta и orationes principum
В период принципата решения сената стали источником права, так как они получили статус общеобязательных: 

senatum consultum est, quod senatus jubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamis de ea fuerit quaesitum — 
решения сената, что бы сенат ни решил и ни постановил, имеют силу закона и не могут быть оспорены. (57)

На заседаниях сената излагалось предложение принцепса или других магистратов. По предложению проводились 
диспут и голосование. Senatus consulta становились общеобязательными для всего римского народа после 
провозглашения и передачи записи постановления сената в государственную казну.

С ослаблением положения сената и укреплением положения принцепса, senatus cosulta больше не выступали как 
источники права, а были лишь orationes principum — речами, с которыми принцепс выступал перед сенатом на 
торжественном заседании сената, и по которым не проводилось голосования: они принимались обычно без каких-
либо дискуссий.



Responsa prudentium
После того, как Август разрешил 

открыто высказывать 
профессиональные мнения, которые 
будут иметь характер 
общеобязательных правил, этого права 
добились самые известные юристы из 
рядов сенаторов и эквесторов. В 
сущности, это было признанием 
отдельных известных юристов jus 
publicae respondenti ex autoritate 
principis. 

Responsa prudenti были ответы, 
которые юристы давали по просьбе 
сторон с изложением их мнения по 
решению каких-либо спорных 
вопросов применения права. Это 
мнение предоставлялось судье, 
который трактовал его как 
общеобязательное правило поведения 
— источник римского права. Когда 
юристы не имели единого мнения по 
поводу какого-либо вопроса, судья 
имел свободу решать, какое мнение 
принять. 



Constitutiones principum
В течение всего первого века принцепсы принимали активное участие в создании обязательных норм поведения. 

Со временем появилось четыре вида решений принцепса, которые именовались конституциями: constitutio principis 
est, quod imperator decreto, vel edicto vel episola constituit. 

Конституциями императора общего характера были edicta и mandata.
Edicta были общими распоряжениями, адресованными жителям государства. Ими император создавал 

юридические нормы в области общего и частного права.
Mandata адресовались правителям провинций и другим чиновникам для осуществления доверенных им функций.
Конституциями императора, которыми он разрешал отдельные случаи, были decreta и rescripta.
Decreta — решения принцепса по отдельным случаям — административным или судебным, рассматриваемым в 

судах, которые имели характер прецедентного права.
Rescripta — письменные ответы принцепса на вопросы, поставленные отдельными гражданами или 

государственными органами. Рескрипты имели силу прецедента.



Спасибо за внимание!!!


