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Основным средством защиты 
имущественных прав были иски – 
actiones (лат. actio -«действие»). 



 По определению 
юриста Цельса, «иск 
есть не что иное, как 
правило, лица 
осуществлять 
судебным порядком 
принадлежащее ему 
требование».



Виды:

В римском праве существовала достаточно сложная 
классификация исков Выделим главные со основания:
Прежде всего, иски делились на вешние (actiones in rem) и 
личные (actiones in personam).
Вещное право могло быть нарушено любым лицом В 
данном случае содержание вещного иска было безлично, 
он мог быть направлен против любого ответчика, кто бы ни 
нарушил право собственности. владение, право на чужую 
вещь. Нарушение обязательственного права было 
возможно только строго определенным лицом - 
должником; требования, изложенные в иске, направлены 
конкретному лицу, - отсюда и личный характер всех 
обязательственных исков.



Иски делились на иски 
строгого права (actioncs stncti) 
и  иски, основанные на 
принципе добросовестности 
(actiones Ьопзе fidei). При 
рассмотрении первых судья 
строго придерживался буквы 
закона. 
При рассмотрении вторых он 
мог принимать, во внимание 
возражения ответчика, 
основанные на справедливости.



Различались иски прямые (actiones 
direciae) и иски по аналогии (actiones 
utiles). Первые давались претором в 
случае неправомерного уничтожения 
или повреждения чужих вещей путем 
непосредственного телесного 
воздействия на них. При отсутствии 
такого прямого непосредственного 
воздействия, но при наличии вины 
причинившего ущерб (например, кто-
то уморил чужого раба или чужое 
животное голодом), давался иск по 
аналогии.



Выделялись так называемые иски с фикцией (actiones 
liciiciae), при которых претор распространял исковую защиту 
на отношения, еще не получившие правового 
регулирования. В этом случае он в самой формуле иска 
предлагал судье исходить из некой фикции с тем, чтобы 
подогнать новые отношения у старой форме иска, 
допустить в решении некую «фикцию». Помимо этой 
классификации существовала более дробная.



Имущественные иски по своей цели делились на три вида:

а) actiones rei pcrseoitoriae - иски о восстановлении нарушенною вещного 
права: по этим искам истец требовал только утраченную вещь или её 
замену.

б) actiones poenales - штрафные иски, которые требовали денежного 
взыскания за нарушение имущественного права;

в) act tones mixtae - смешаные иски, направленные одновременно на 
возмещение ущерба и наказание ответчика.



Личные иски, направленные на получение вещей, денег, а также 
побуждавшие к совершению определенных действий, назывались 
кондикциями.
Различались следующие виды кондикций:

а) condictio fuitiva - иск о возврате похищенного;

б) condictio indcbiti - иск, вытекавший из ошибочных платежей и 
состоявший в требовании вернуть недолжное;

в) condictio ob rem dati - иск о возврате предоставления, цель 
которого не осуществилась,

г) condictio ob turpem causam - иск о возврате полученного 
бесчестным путем;

д) condictio sine causa - кондикция без основания, например, из 
неосновательного обогащения.



Помимо исков существовали особые 
средства преторской защиты, 
вытекавшие из преторской большой 
власти-империума. Эта особые 
средства назывались интердиктами. 
Интердиктами защищалось владение. 
Не вдаваясь в сущность ситуации, 
претор издавал приказ о немедленном 
прекращении нарушений интересов 
владельца - это был интердикт 
запретительный (собственно лат. 
interdictum н означало «запрещение»). 
Вторым же видом интердикта являлся 
приказ «восстановительный», 
направленный на восстановление 
сделки в первоначальное положение 
(restitutio in integrum).



Лицо, чье частное право было нарушено, имело в своем 
распоряжении исковую защиту. От него самого зависело, 
воспользуется он этим правом или нет.
Однако для устранения состояния неопределённости у 
возможного ответчика, что могло отрицательно сказаться на 
ведении хозяйства, был установлен известный максимальный 
срок (давностный срок), в течение которого управомоченное лицо 
могло требовать рассмотрения его иска.
 Сначала в классическом праве появилось нечто подобное тому, 
что теперь называют исковой давностью. Появились так 
называемые законные сроки предъявления исков: истечение 
законного срока само по себе, независимо от активности или 
бездействия управомоченного, прекращало право на иск. В V в. н. 
э. появилась и исковая давность, начало течения которой 
определялось моментом возникновения искового притязания. 
Срок этот был установлен в 30 лет.

Исковая давность
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