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МАГИСТРАТЫ В РАННЕЙ РЕСПУБЛИКЕ
Кроме двух консулов были учреждены и другие государственные органы, 

членам которых доверялась забота об отдельных секторах государственной 
работы. Постоянные секторы государственной работы, совершаемой этими 
лицами, назывались магистратурами, а лица, избранные и наделенные властью 
для производства этих работ, назывались магистратами или гонорес.



Деление римских магистратур и 
магистратов

Все магистратуры — государственные службы 
— имели несколько общих черт.

1. Хотя магистратуры были постоянными 
системами ведения государственных дел, 
магистраты были временными 
государственными служащими, избиравшимися 
на 1 год; в порядке исключения, в некоторых 
магистратурах на полгода или — максимум — на 
полтора года.

2. Магистраты не были неограничены в своих 
полномочиях, напротив, правом интерцессии 
более высокие или одинаковые по рангу 
магистратуры могли и запретить акты, в случае 
несогласия с их составителями. Это же 
относилось к актам диктаторов, так как акты 
цензоров и трибунов подлежали интерцессии 
лишь со стороны своих коллег — цензоров и 
трибунов.



3. Магистраты несли 
ответственность за 
исполняемую работу. 
Эта ответственность 
могла быть 
гражданско-правовой, 
уголовно-правовой 
или политико-
правовой природы.

4. Магистраты 
исполняли свою 
должность бесплатно. 
Было honor, честью 
или почетом, нести 
государственную 
службу, поэтому она 
была доступна только 
богатым.



Существовали различные виды магистратур. Возможна следующая 
классификация магистратур:

1. Патрицианские (патрициано-плебейские) и плебейские магистратуры. — 
Патрицианскими были магистратуры, доступные только патрициям. В результате 
борьбы с патрициями плебеи добились и своего избрания в эти магистратуры, 
трансформировавшиеся в патрициано-плебейские. Плебейскими были 
магистратуры, в которые избирались только плебеи, становившиеся плебейскими 
трибунами и плебейскими эдилами.

2. Высшие и низшие магистратуры. — Высшие магистратуры — магистратуры 
cum imperio — имели в своем ведении все государственные дела в мирное 
(imperium domi) и военное (imperim militiae) время.

Магистраты cum potestate были органами, ведающими совершением точно 
определенных дел, например, принятием постановлений — эдиктов.



3. Ординарные и экстраординарные магистратуры. — 
Ординарные магистратуры вели постоянные и текущие 
государственные дела и обычно избирались на комициях 
или concilia plebis. Экстраординарные магистратуры 
совершали, дела чрезвычайного характера. Обычно они не 
избирались, а назначались сенатом или каким-нибудь 
другим магистратом в чрезвычайных обстоятельствах.

4. Коллегиальные и индивидуальные магистратуры. — В 
коллегиальные магистратуры избирались двое или более 
носителей власти, которые не действовали как 
коллегиальный орган, но каждый из них властвовал в 
определенныый период времени, например, по одному дню, 
месяцу, неделе, году. В индивидуальных магистратурах 
носителем власти было постоянно одно и то же лицо.

5. Курульные и некурулъные магистратуры. — 
Курульные магистратуры имели право при ведении 
государственных дел пользоваться священным курульным 
креслом (sella curulis), а некурульные этого права не имели.



Ординарные патрицианские 
(патрициано-плебейские) магистраты

А) Ординарные патрицианские 
(патрициано-плебейские) магистраты 

cum imperio.
1. Консулы. — Прежние цари были 

заменены двумя консулами, избираемыми 
центуриатными комициями. Вначале 
консулы избирались лишь из рядов 
патрициев, а после принятия Lex Licinia 
Sextia и плебеи избирались консулами, и 
было принято, чтобы один из консулов был 
плебеем.

Власть консулов была схожа с той властью, 
которую имели цари. Консулы были 
адиминистративными, судебными и 
распорядительными органами. Они не 
имели религиозной власти, так как 
религиозная власть была отделена от 
светской.



2. Преторы. — Согласно римской традиции, в 
то же время, когда в консулат стало избираться 
лицо из плебейской среды, была введена новая 
патрицианская магистратура — претор, 
избираемый центуриатными комициями. 
Обладая империумом, претор управлял городом 
в отсутствии консула, а позднее добился 
возможности совершать так называемое 
спорное правосудие — jurisdictio contensiosa, в 
то время как консулы вершили неспорное 
правосудие — jurisdictio voluntaria.

В 337 году претура стала (патрициано-
плебейской) магистратурой. В 242 году были 
избраны два претора, и с тех пор претура стала 
коллегиальной магистратурой. Первый претор 
— praetor urbenus qui inter civis jus dicit 
(вершение правосудия в отношениях между 
римскими гражданами), и второй претор, praetor 
peregrinus, qui inter cives et peregrinos jus dicit 
(вершение правосудия между римскими 
гражданами и перегринами и между 
перегринами разных народностей).



Б) Ординарные патрицианские (патрициано-
плебейские) магистраты cum potestate.

1. Цензоры. — С 443 года каждый lustrum (каждые 
пять лет) центуриатные комиции избирали 
магистратов, называемых цензорами. Их 
обязанностью было проводить ценз — составлять 
податные и военные списки. В 356 году цензорами 
были избраны и плебеи. С тех пор как цензоры 
начали составлять списки сенаторов, 
привлекательность цензорства возросла и цензорами 
избирались отслужившие свой срок консулы.

2. Курульные эдилы. — Курульные эдилы были 
неким видом полицейских органов, чьей 
обязанностью было заботиться о соблюдении 
порядка и мира и разбирать споры при торговле 
товарами и рабами. Своими эдиктами они придали 
развитие договорам о купле-продаже и всему 
обязательственному праву. Они заботились и о 
подготовке публичных игр. Эта магистратура 
избиралась на трибутных комициях, сначала из числа 
патрициев, а позже (365 г.) курульный эдилитет стал 
патрициано-плебейской магистратурой.



3. Квесторы. — Сначала институт 
квесторов был охраняющим и 
вспомогательным органом консулов. Число 
квесторов постоянно росло. С 241 года 
квесторами избирались и плебеи. Квесторы 
утвердились как казначеи, хранители 
государственного архива и как интенданты 
консулов в провинции.

4. Жреческие коллегии. — О свершении 
религиозных обрядов и в целом о публичном 
культе заботились жрецы, находящиеся под 
юрисдикцией pontifex maximus. Жрецы 
занимались и делами, носящими священный 
характер, особенно в куриатных комициях 
(comitia calata) и в правосудии ранней 
республики.

5. Вспомогательные коллегии. — Для 
ведения отдельных административных работ 
избирались низшие государственные органы 
— лица, ответственные за чеканку монет, 
люди, убирающие Рим, люди, ответственные 
за состояние дорог вне Рима и т. д.



Экстраординарные патрицианские (патрициано-
плебейские) магистраты

1. Диктатор. — В тяжелые времена, когда 
сохранение римского государства было под вопросом, 
по инициативе сената утверждался диктатор, обычно 
один из консулов, вначале из рядов патрицианского 
общественного слоя, а с 357 года и из рядов плебеев. 
Должность диктатора существовала до тех пор, пока 
не миновала опасность, но не более 6 месяцев. Лицо, 
названное диктатором, получало sumum imperium 
суверенную власть во всей римской державе, т. е. 
совокупную власть всех ординарных магистратур.

2. Magister equitum. — С властвующим диктатором 
был связан начальник конницы — magister equitum, 
который подчинялся диктатору. С прекращением 
диктаторской функции прекращалась и функция 
magister equitum.

3. Praefectus urbi. — Консул, который последним 
покинул бы Рим, именовался правителем города — 
praefectus urbi, в обязанности которого входило 
поддерживать нормальное функционирование города. Квинт Фабий Максим 

Кунктатор



Плебейские магистратуры
1. Трибуны. — Трибуны были вождями плебса и в 

качестве государственного органа утвердились благодаря 
борьбе между патрициями и плебеями и сецессии 
плебеев. Задачей трибунов была прежде всего защита 
плебеев. Трибуны располагали правом, вето — запрета 
любого решения комиций, сената или иного органа, 
которое, по их мнению, принималось не в интересах 
плебеев.

Хотя трибуны не принимали активного участия в 
государственной жизни, но даже таким пассивным 
отношением могли парализовать патрицианский 
государственный аппарат.

Трибуны избирались concilia plebis на один год. Сначала 
избирались 2, затем 10 трибунов. Трибуны держали нить 
власти в связи с руководством concilia plebis tributa.

2. Плебейские эдилы. — Это были вспомогательные 
органы трибунов. Избирались на concilia plebis. Подобно 
магистратурам курульных эдилов были ответственны за 
организацию публичных игр, поддержание порядка, 
снабжение города и надзор за рынками.



ПЕРИОД НЕПИСАННЫХ 
ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ — JUS NON 
SCRIPTUM

Юрист Помоний указывает на два 
древнейших этапа в развитии римских 
норм поведения. Первый этап относится 
к периоду до возникновения 
государства, когда еще не существовало 
классового расслоения римского 
общества. Тогда нормы поведения не 
имели правового значения, а были 
обычными правилами поведения. 
Второй (правовой) этап начался с 
классовым расслоением римского 
общества и появлением государства. 
Этот этап соответствует периоду 
римского обычного права.



Период обычных норм 
поведения

Римскими выражениями 
обычных правил поведения были 
mos, mores maiorum. В период, 
когда не существовала родовой 
организации, появились известные 
нормы поведения, которые 
сложились путем многократного 
следования им на практике и 
которым подчинялись все члены 
рода.

К недисциплинированным 
индивидуумам применялись 
разнообразные наказания, среди 
которых наиболее тяжким было 
изгнание из рода.



Период обычного права
Период римского обычного права наступил с 

классовым расслоением римского общества на 
патронов и клиентов, патрициев и плебеев, 
свободных и рабов, совпавшим с началом 
воздействия норм поведения, существующих в 
патрицианской среде, на другие общественные 
группы. В самый ранний период правовые 
предписания ius не отличались от правил 
религиозного характера (fas), так как все 
обычные и правовые правила носили 
сакральный характер и укладывались в 
религиозное право — fas. Только позднее 
появилось "jus" или светское право. С этого 
времени начинается собирание "царских 
законов" (leges regiae). Это собрание содержит 
архаичные правила религиозного и семейно-
правового характера, а также первые 
предписания в области гражданского и 
уголовного права.



ПЕРИОД ПИСАННОГО ПРАВА — JUS SCRIPTUM
Период писанного права в Риме начался, когда плебеи после упорной борьбы с 
патрициями добились записи правил обычного права, применяемых на практике. 
Так возникли Законы XII таблиц — Lex XII tabularum. 
Законы XII таблиц 
Требование плебеев записать правила обычного права привело к созданию 
комиссии из трех членов, которая была отправлена в Грецию для изучения 
законов Солона. По возвращении комиссии в Рим был упразднен консулат и 
избраны десять человек для написания законов — decemviri legibus scribendis. В 
течение 451 года они написали десять таблиц и вынесли их на одобрение 
центуриатных комиции. Но так как таблицы не представляли собой полного 
собрания обычного права, на следующий год новые децемвиры вынесли на 
одобрение центуриатных комиции еще две таблицы. Так возникли Законы XII 
таблиц — собрание законов, которое представляло собой очень важную 
кодификацию римского цивильного права.
Текст Законов XII таблиц полностью не сохранился. Оригинальный текст Законов 
был, вероятно, записан на медных плитах и исчез во время войны с галлами. Но 
эти очень популярные Законы, которые римляне воспринимали как "fons omnis 
publici privatique juris", вскоре были полностью реконструированы благодаря 
тому, что многократно в истории Рима использовались, цитировались, 
пересказывались и комментировались.
Законы содержат установления по различным разделам права.



Законы — Leges
Законы были общеобязательными правовыми установлениями, которые в 

определенном порядке принимали римские комиции. Требование принятия 
установлений содержат Законы XII таблиц. С тех пор решения комиции общего и 
абстрактного содержания стали называться leges, или законами: lex est quod 
populus jubet atque constituit — закон есть то, что предписано и установлено 
народом .

В содержании законов различались три части. Первая часть — praescriptio — 
вступление, содержавшее имена инициаторов предлагаемого закона и 
председателя комиции, а также день и место заседания и голосования. Вторая 
часть — rogatio — представляла собой предложение магистрата. Именно закон, 
предложенный магистратом как первичная инициатива, составлялся и излагался 
на форуме, по нему дискутировали, затем собрание голосовало по предложенному 
закону: за — "uti rogas" или против — "antique". Провозглашенная рогация 
считалась законом, если большинство триб или центурий высказывались за 
рогацию магистрата. Провозглашенный закон становился обязательным для всего 
римского народа после его ратификации сенатом по lex Publia Philonis. Третья 
часть закона предусматривала санкции, под которые подпадали нарушители 
закона — sanctio.



СТРУКТУРА
 ·  Таблица I — «О судебном производстве» (процессуальное право: приглашение 
на процесс, виды исков и жалоб, исполнительное право, судебный процесс).
·  Таблица II — «Об ограблениях» (виды и наказания, размеры штрафных 
санкций).
·  Таблица III — «О займах и правах кредитора» (заём, кредит и кредитные 
ставки).
·  Таблица IV — «Права отцов семейства» (семейное право: признание отцовства, 
продажа-покупка детей).
·  Таблица V — «О наследстве и попечительстве» (наследственное право: 
завещание, наследование по закону, определение законного порядка наследников).
·  Таблица VI — «О собственности и владении» (договор, купля-продажа, 
приобретение и утрата движимого и недвижимого имущества).
·  Таблица VII—VIII — «О пересечении (границ участка) и ущербе», «О 
землевладении» (земельное (соседское) право).
·  Таблица IX — публичное право, об общественных делах (равных).
·  Таблица Х — погребальное (церемониальное) право.
·  Таблица XI — божественное право (религиозные обряды).
·  Таблица XII — брачное право (мужа).



Таблица I
1. Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный] идет. Если 
[он] не идет, пусть [тот, кто вызвал] подтвердит [свой вызов] при свидетелях, а 
потом ведет его насильно.
2. Если [вызванный] измышляет отговорки [для неявки] или пытается скрыться, 
пусть [тот, кто его вызвал] наложит на него руку.
3. Если препятствием [для явки вызванного на судоговорение] будет его болезнь 
или старость, пусть [сделавший вызов] даст ему вьючное животное (jumentum). 
Повозки (arceram), если не захочет, представлять не обязан.
4. Пусть поручителем [на судоговорении] за живущего своим хозяйством будет 
[только] тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйственного гражданина 
поручителем будет тот, кто пожелает.
6. На чем договорятся, о том пусть [истец] и просит [на судоговорении].
7. Если [тяжущиеся стороны] не приходят к соглашению, пусть [они] до полудня 
сойдутся для тяжбы на форуме или на комициуме. Пусть обе присутствующие 
стороны по очереди защищают [свое дело].
8. После полудня [магистрат] утвердит требование той стороны, которая 
присутствует [при судоговорении].
9. Если [на судоговорении] присутствуют обе стороны, пусть заход солнца будет 
крайним сроком [судоговорения].



Таблица II
1. (Гай, Институции, IV. 14: По искам в 1000 и более ассов взыскивался [в кассу 
понтификов] судебный залог [в сумме 500 ассов], по искам на меньшую сумму - 
50 ассов, так было установлено законом XII таблиц. Если спор шел о свободе 
какого-нибудь человека, то, хотя бы его цена была наивысшей, однако, тем же 
законом предписывалось, чтобы тяжба шла о залоге [за человека, свобода 
которого оспаривалась, всего лишь] в размере 50 ассов).
2. Если одна из таких причин, как ... тяжкая болезнь или [совпадение дня 
судебного разбирательства] с днем, положенным для обвинения [кого-либо] в 
измене, [будет препятствовать] судье, третейскому посреднику или тяжущейся 
стороне [явиться на судебное разбирательство], то [таковое] должно быть 
перенесено на другой день.
3. Пусть [тяжущийся], которому недостает свидетельских показаний, идет к 
воротам дома [не явившегося на разбирательство свидетеля] и в течение трех дней 
во всеуслышание взывает [к нему].



Таблица III
1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга или 
после постановления [против него] судебного решения.
2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на должника]. 
Пусть ведет его на судоговорение [для исполнения решения].
3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения и никто не 
освободил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] ведет его к 
себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, то и 
более 15 фунтов.
4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормится за свой 
собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть [тот, кто 
держит его в заточении,] выдает ему по фунту муки в день, а при желании может 
давать и больше.
5. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 1. 46: Тем временем, [т.е. пока должник 
находился в заточении], он имел право помириться [с истцом], но если [стороны не 
мирились, то [такие должники] оставались в заточении 60 дней. В течение этого 
срока их три раза подряд в базарные дни приводили к претору на комициум и [при 
этом] объявлялась присужденная с них сумма денег. В третий базарный день они 
предавались смертной казни или поступали в продажу за границу, за Тибр.)
6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше 
или меньше, то пусть это не будет вменено им [в вину].
7. Пусть сохраняет [свою] силу навеки иск против изменника.



Таблица IV
1. (Цицерон, О законах, III. 8. 19: С такой же легкостью был лишен жизни, как по 
XII таблицам, младенец, [отличавшийся] исключительным уродством.)
2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен [от власти] отца.
3. (Цицерон, Филиппики, II. 28. 69: [Пользуясь] постановлением XII таблиц, 
приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв [у нее] ключ, изгнал 
[ее].)
4. (Авл Геллий, Аттические ночи, III. 16. 12: Мне известно, что [когда] женщина... 
родила на одиннадцатом месяце после смерти мужа, то [из этого] возникло дело, 
будто бы она зачала после того, как умер ее муж, ибо децемвиры написали, что 
человек рождается на десятом, а не на одиннадцатом месяце.)
 



Таблица V
1. (Гай, Институции, I. 144-145: Предки [наши] утверждали, что даже 
совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны 
состоять под опекою... Исключение допускалось только для дев-весталок, 
которых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобождали от 
опеки. Так было постановлено законом XII таблиц.)
2. (Гай, Институции, II. 47: Законом XII таблиц было определено, что res mancipi, 
принадлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, не подлежали 
давности, за исключением лишь того случая, когда сама женщина передавала эти 
вещи с согласия опекуна.)
3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего домашнего 
имущества или относительно опеки [над подвластными ему лицами], так пусть то 
и будет ненарушимым.
4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив 
распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе [его] ближайший 
агнат.
5. Если [у умершего] нет агнатов, пусть [оставшееся после него] хозяйство 
возьмут [его] сородичи.



6. (Гай, Институции, I. 155: По закону XII таблиц опекунами над лицами, которым не было 
назначено опекуна по завещанию, являются их агнаты.)
7а. Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его имуществом 
возьмут его агнаты или его сородичи.
7б. (Ульпиан, I. I pr. D. XXVII. 10: Согласно закону XII таблиц расточителю воспрещалось 
управление принадлежащим ему имуществом.) (Ульпиан, Lit", sing. regul., XII. 2: Закон XII 
таблиц повелевает безумному и расточителю, на имущество которых наложено 
запрещение, стоять на попечении их агнатов.)
8а. (Ульпиан, Lib. sing. regul., XL. I: Закон XII таблиц передавал патрону наследство после 
римского гражданина из вольноотпущенников в том случае, если последний, не имея 
подвластных ему лиц, умирал, не оставив завещания.)
8б. (Ульпиан, I. 195. § 1. D. L.I 6: Говоря [об отношениях между патроном и 
вольноотпущенником], закон [XII таблиц] указывает, что имущество вольноотпущенника 
переходит из той семьи в эту семью, [причем в данном случае] закон говорит [о семье как 
совокупности] отдельных лиц.)
9а. (Гордиан, 1. 6. с. III. 36: По закону XII таблиц имущество, состоящее в долговых 
требованиях [умершего к другим лицам], непосредственно, [т.е. без выполнения каких-
либо юридических формальностей], распределяется между сонаследниками в соответствии 
с их наследственными долями.)
9б. (Диоклетиан, 1. 26. с. II. 3: Согласно закону XII таблиц, долги умершего 
непосредственно разделяются [между его наследниками] соразмерно полученным [ими] 
долям наследства.)
10. (Гай, 1. 1. pr. D. X. 2: "Иск [о разделе наследства] основывается на постановлении 
закона XII таблиц".)



Таблица VI
1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 5 
свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, 
почитаются ненарушимыми.
2. (Цицерон, Об обязанностях, III. 16: По XII таблицам считалось достаточным 
представить доказательства того, что было произнесено [при заключении] сделки, 
и отказывавшийся от своих слов подлежал штрафу вдвое.)
3. (Цицерон, Тор. IV. 23: Давность владения в отношении земельного участка 
[устанавливалась] в два года, в отношении всех других вещей -в один год).
4. (Гай, Институции, 1. 3: Законом XII таблиц было определено, что женщина, не 
желавшая установления над собой власти мужа [фактом давностного с нею 
сожительства], должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и 
таким образом прерывать годичное дав-ностное владение [ею].)
5а. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 17. 7. 8: Собственноручно отстоять [свою 
вещь] при судоговорении... это значит наложить свою руку на ту вещь, о которой 
идет спор при судоговорении, [т.е. иными словами], состязаясь с противником, 
ухватиться рукой за спорную вещь и в торжественных выражениях отстаивать 
право на нее. Наложение руки на вещь производилось в определенном месте в 
присутствии претора на основании XII таблиц, где было написано: "Если кто-
нибудь собственноручно отстаивает свою вещь при судоговорении".)



5б. (Павел, Fragm. Vatic., 50: Закон XII таблиц утвердил [отчуждение вещи] путем 
сделки, совершавшейся в присутствии 5 свидетелей и весовщика, а также путем 
отказа от права собственности на эту вещь при судоговорении пред претором.)
6. (Тит Ливии, III. 44: Защитники [Вергинии] требуют, чтобы [Аппий Клавдий], 
согласно закону, им же самим проведенному, дал предварительное распоряжение 
относительно девушки в благоприятном для нее свободы смысле.)
Пусть [собственник] не трогает и не отнимает (принадлежащие ему ) бревна или 
жердей, использованных [другим человеком ] на постройку здания или для 
посадки виноградника. (Ульпиан, I, I pr. D. XLVII. 3: Закон XII таблиц не позволял 
ни отнимать, ни требовать как свою собственность украденные бревна и жерди, 
употребленные на постройку или для посадки виноградника, но предоставлял при 
этом иск в двойном размере [стоимости этих материалов] против того, кто 
обвинялся в использовании их.)
Когда же виноград будет срезан..,  пока [жерди] не убраны.



Таблица VII
1. (Фест, De verb. signif., 4: Обход, [т.е. незастроенное место], вокруг здания должен 
быть шириною в два с половиной фута.)
2. (Гай, 1. 13. D. X.~ 1: Нужно заметить, что при иске о размежевании границ 
необходимо соблюдать указание закона [XII таблиц], установленное как бы по 
примеру следующего законодательного распоряжения, которое, как говорят, было 
проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то 
нельзя было переступать границы, если [ставить] забор - то нужно отступать [от 
соседнего участка] на один фут, если - дом для жилья, то отступать на два фута, 
если копают яму или могилу, отступить настолько, насколько глубоко выкопана 
яма, если колодезь, - отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, 
отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие деревья - на 5 футов.)
3. (Плиний, Естественная история, 19. 4. 50: В XII таблицах не употреблялось 
совершенно слово "хутор", а для обозначения его [пользовались] часто словом 
hortus [огороженное место], [придавая этому значение] отцовского имущества.)
4. (Цицерон, О законах, 1. 21.55: XII таблиц запрещали приобретение по давности 
межи шириною в 5 футов.)
5. (Цицерон, О законах, 1. 21. 55: Согласно постановлению XII таблиц, когда 
возникает спор о границах, то мы производим размежевание с участием 3 
посредников.)
6. (Гай, 1.8. D. VIII. 3: По закону XII таблиц ширина дороги по прямому 
направлению определялась в 8 футов, а на поворотах - 16 футов.)



7. Пусть [собственники придорожных участков] огораживают дорогу, если они не мостят 
ее камнем, пусть [каждый] едет на вьючном животном, где пожелает.
8а. Если дождевая вода причиняет вред...
8б. (Павел, I. 5. D. XLIII, 8: Если протекающий по общественной земле ручей или 
водопровод причинял ущерб частному владению, то собственнику [последнего] давался 
иск на основании закона XII таблиц о возмещении убытков.)
9а. (Ульпиан, I. 1. § 8. D. XLIII, 27: Закон XII таблиц приказывал принимать меры к тому, 
чтобы деревья на высоте 15 футов кругом обрезывались для того, чтобы их тень не 
причиняла вреда соседнему участку.)
9б. (Помпоний, I. 2. D. XLIII. 27: Если дерево с соседнего участка склонилось ветром на 
твой участок, ты на основании закона XII таблиц можешь предъявить иск об уборке его.)
10. (Плиний, Естественная история, XVI. 5. 15: Законом XII таблиц разрешалось собирать 
желуди, падающие с соседнего участка.)
11. (Юстиниан, I. 41. I. II. 1: Проданные и переданные вещи становятся собственностью 
покупателя лишь в том случае, если он уплатит продавцу покупную цену или обеспечит 
ему каким-либо образом удовлетворение [его требования], например, представит 
поручителя или даст что-либо в виде залога. Так было постановлено законом XII таблиц.)
12. (Ульпиан, lib. sing. regul. II. 4: Если [наследодатель] делал следующее распоряжение: 
отпускаю раба на волю при условии], что он уплатит моему наследнику 10 000 сестерциев, 
то хотя бы этот раб был отчужден от наследника, он все-таки должен получить свободу при 
уплате покупателю указанной суммы. Так было постановлено в законе XII таблиц.)



Таблица VIII
1а. Кто злую песню распевает.
1б. (Цицерон, О государстве, IV. 10. 12: XII таблиц установили смертную казнь за 
небольшое число преступных деяний и в том числе считали необходимым 
применение ее в том случае, когда кто-нибудь сложил или будет распевать песню, 
которая содержит в себе клевету или опозорение другого.)
2. Если причинит членовредительство и не помирится с [потерпевшим], то пусть 
и ему самому будет причинено то же самое.
3. Если рукой или палкой переломит кость свободному человеку, пусть заплатит 
штраф в 300 ассов, если рабу - 150 ассов.
4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25.
5. Сломает, пусть возместит.
6. (Ульпиан, I. pr. D. IX. 1: Если кто пожалуется, что домашнее животное 
причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать [потерпевшему] 
животное, причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба.
7. (Ульпиан, I. 14. § 3. D. XIX. 5: Если желуди с твоего дерева упадут на мой 
участок, а я, выгнав скотину, скормлю их ей, то по закону XII таблиц ты не мог 
предъявить иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о 
вреде, причиненном животным, ни об убытках, нанесенных неправомерным 
деянием.)
8а. Кто заворожит посевы... 
8б. Пусть не переманивает на свой участок чужого урожая.



9. (Плиний, Естественная история, 18. 3. 12: По XII таблицам смертным грехом для 
взрослого было потравить или сжать в ночное время урожай с обработанного плугом поля. 
[XII таблиц] предписывали [такого] обреченного [богине] Церере человека предать смерти. 
Несовершеннолетнего, [виновного в подобном преступлении], по усмотрению претора или 
подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению причиненного вреда в двойном 
размере.)
10. (Гай, 1. 9. D. XLVII. 9: [Законы XII таблиц ] повелевали заключить в оковы и после 
бичевания предать смерти того, кто поджигал строения или сложенные около дома скирды 
хлеба, если [виновный] совершил это преднамеренно. [Если пожар произошел] случайно, 
т.е. по неосторожности, то закон предписывал, [чтобы виновный] возместил ущерб, а при 
его несостоятельности был подвергнут более легкому наказанию.)
11. (Плиний, Естественная история, 17. 1. 7: В XII таблицах было предписано, чтобы за 
злостную порубку чужих деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за каждое дерево.)
12. Если совершавший в ночное время кражу убит [на месте], то пусть убийство [его] будет 
считаться правомерным.
13. При свете дня... если сопротивляется с оружием [в руках], созови народ.
14. (Авл Геллий, Аттические ночи, XI. 18. 8: Децемвиры предписывали свободных людей, 
пойманных в краже с поличным, подвергать телесному наказанию и выдавать [головой] 
тому, у кого совершена кража, рабов же наказывать кнутом и сбрасывать со скалы; но [в 
отношении несовершеннолетних] было постановлено: или подвергать их по усмотрению 
претора телесному наказанию, или взыскивать с них возмещение убытков.)
15а. (Гай, Институции, III. 191: По закону XII таблиц был установлен штраф в размере 
тройной стоимости вещи в том случае, когда вещь отыскивалась у кого-либо при 
формальном обыске или когда она была принесена к укрывателю и найдена у него.)



15б. (Гай, Институции, III. 192: Закон XII таблиц предписывает, чтобы при 
производстве обыска [обыскивающий] не имел никакой одежды, кроме полотняной 
повязки, и держал в руках чашу.)
16. Если предъявляется иск о краже, [при которой вор не был пойман с поличным], 
пусть [суд] решает спор [присуждением] двойной стоимости вещи.
17. (Гай, Институции, II. 45: Законом XII таблиц запрещается приобретение краденой 
вещи по давности.)
18а. (Тацит, Анналы, VI. 16: Впервые XII таблицами было постановлено, чтобы никто 
не брал более одного процента [в месяц], тогда как до этого бралось по прихоти 
богатых.)
18б. (Катон, О земледелии. Предисловие, 1; предки наши имели [обыкновение] и 
положили в законах присуждать вора к уплате двойной стоимости [украденной вещи], 
ростовщика к [взысканию] в четырехкратном размере [полученных процентов].)
19. (Павел, Libri V sentiarum, II. 12. 11: По закону XII таблиц за вещь, сданную на 
хранение, дается иск в двойном размере стоимости этой вещи.)
20а. (Ульпиан, 1. 1. п. 2. D. XXVI. 10: Следует заметить, что обвинение [опекуна в 
недобросовестном отправлении своих обязанностей] вытекает из закона XII таблиц.)
20б. (Трифониан, 1. 1. § 55. D. XXVI. 7: В случае расхищения опекунами имущества 
их подопечного следует установить, не допустим ли в отношении каждого из этих 
опекунов в отдельности тот иск в двойном размере, который был установлен в XII 
таблицах против опекунов.)



21. Пусть будет предан богам подземным,, [т.е. проклятию], тот патрон, который 
причиняет вред [своему] клиенту.
22. Если [кто-либо] участвовал [при совершении сделки] в качестве свидетеля или 
весовщика, [а затем ] отказывается это засвидетельствовать, то пусть [он будет 
признан] бесчестным и утратит право быть свидетелем.
23. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 1. 53: По XII таблицам уличенный в 
лжесвидетельстве сбрасывался с Тарпейской скалы.)
24а. Если брошенное рукою копье полетит дальше, чем целил, пусть принесет [в 
жертву] барана.
24б. (Плиний, Естественная история, XVIII. 3. 12. 8-9: По XII таблицам за тайное 
истребление урожая [назначалась] смертная казнь... более тяжкая, чем за убийство 
человека.)
25. (Гай, I. 236 pr. D. L. 16: Если кто-нибудь говорит об яде, то должен добавить, 
вреден ли он или Lampo. Decl. Im Catil., 19: Как мы знаем, в XII таблицах 
предписывалось, чтобы никто полезен для здоровья, ибо и лекарства являются 
ядом.)
26. (Порций, не устраивал в городе ночных сборищ.)
27. (Гай, I. 4. D. XLVII, 22: Закон XII таблиц предоставлял членам коллегий 
[сообществ] право заключать между собою любые соглашения, лишь бы этим они 
не нарушали какого-нибудь постановления, касающегося общественного порядка. 
Закон этот, по-видимому, был заимствован из законодательства Солона.)
 



Таблица IX
1-2. (Цицерон, О законах, III. 4. 11. 19. 44: Привилегий, [т.е. отступлений в свою 
пользу от закона], пусть не испрашивают. Приговоров о смертной казни римского 
гражданина пусть не выносят иначе, как в центуриатных комициях... Преславные 
законы XII таблиц содержали два постановления, из которых одно уничтожало 
всякие отступления от закона в пользу отдельных лиц, а другое запрещало 
выносить приговоры о смертной казни римского гражданина иначе, как в 
центуриатных комициях.)
3. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 17: Неужели ты будешь считать суровым 
постановление закона, карающее смертною казнью того судью или посредника, 
которые были назначены при судоговорении [для разбирательства дела] и были 
уличены в том, что приняли денежную мзду по [этому] делу?)
4. (Помпоний, I. 2. § 23. D. 1.2: Квесторы, присутствовавшие при исполнении 
смертных приговоров, именовались уголовными квесторами, о них упоминалось 
даже в законе XII таблиц.)
5. (Марциан, I. 3. D. XLVII. 4: Закон XII таблиц повелевает предавать смертной 
казни того, кто подстрекает врага [римского народа к нападению на Римское 
государство], или того, кто предает врагу римского гражданина.)
6. (Сальвиан, О правлении божьем, VIII. 5: Постановления XII запрещали лишать 
жизни без суда какого бы то ни было человека.)



Таблица X
1. Пусть мертвеца не хоронят и не сжигают в городе.
2. Свыше этого пусть не делают. Дров для [погребального костра] пусть топором обтесывают.
3. (Цицерон, О законах, II. 23. 59: Ограничив расходы [на погребение] тремя саванами, одной 
пурпуровой туникой и десятью флейтистами, закон XII таблиц воспретил также и причитания по 
умершим.)
4. Пусть [на похоронах] женщины щек не царапают и по умершим не причитают.
5. (Цицерон, О законах, II, 23. 59: Пусть костей мертвеца не собирают, чтобы впоследствии 
совершить погребение, за исключением лишь того случая, когда смерть постигла на поле битвы 
или на чужбине.)
6а. (Цицерон, О законах, II. 23. 59: Кроме того, в законах устанавливаются еще следующие 
[правила]: отменяется бальзамирование, [умащивание ] рабов и питье круговой чаши. "Без 
пышного окропления, без длинных гирлянд, без курильниц".)
6б. (Фест, De verb. Signif., 154: В XII таблицах постановлено не ставить перед умершими 
напитков с миррою.)
7. (Если кто-нибудь был награжден венком или сам лично или за своих лошадей и рабов, 
[выступавших на играх], или если венок был дан ему за его доблесть, то при его смерти не 
возбранялось возложить венок на умершего как у него дома, так и на форуме, равным образом 
его родным дозволялось присутствовать на похоронах в венках.)
8. А также золота с покойником пусть не кладут. Но если у умершего зубы были скреплены 
золотом, то не возобраняется похоронить или сжечь его с этим золотом.
9. (Цицерон, О законах, II. 24. 61: Закон запрещает без согласия собственника устраивать 
погребальный костер или могилу на расстоянии ближе чем 60 футов от принадлежащего ему 
здания.)
10. (Цицерон, О законах, II. 24. 61: Закон запрещает приобретать по давности место захоранения, 
а равно и место сожжения трупа.)



Таблица XI
1. (Цицерон, О государстве, II. 36. 36: [Децемвиры второго призыва], прибавив 
две таблицы лицеприятных законов, [между прочим] санкционировали самым 
бесчеловечным законом запрещение браков между плебеями и патрициями.)
2. (Макробий, Sat., I. 13. 21: Децемвиры, которые прибавили две таблицы, 
предлагали народу утвердить исправления календаря.)



Таблица XII
1. (Гай, Институции, IV. 28: Законом был введен захват вещи в целях обеспечения долга, и 
по закону XII таблиц это было допущено против того, кто приобрел животное для 
принесения жертвы, не уплатил за него покупной цены, а также и против того, кто не 
представил вознаграждения за сданное ему в наем вьючное животное, с тем условием, 
чтобы плата за пользование была употреблена им на жертвенный пир.)
2а. Если раб совершит кражу или причинит вред.
2б. (Гай, Институции, IV. 75. 76: Преступления, совершенные подвластными лицами или 
рабами, порождали иски об ущербе, по которым домовладыке или собственнику раба 
предоставлялось или возместить стоимость причиненного вреда, или выдать головою 
виновного... [Эти] иски установлены или законами или эдиктом претора. К искам, 
установленным законами, [принадлежит], например, иск о воровстве, созданный законом 
XII таблиц.)
3. (Фест, De verb. Signif. 174: Если приносит [на судоговорение] поддельную вещь или 
отрицает [самый факт] судоговорения, пусть претор назначит трех посредников и по их 
решению пусть возместит ущерб в размере двойного дохода [от спорной вещи].)
4. (Гай, 3. D. XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать храмам ту вещь, 
которая является предметом судебного разбирательства; в противном случае мы 
подвергаем штрафу в размере двойной стоимости вещи, но нигде не выяснено, должен ли 
этот штраф уплачиваться государству или тому лицу, которое заявило притязание на 
данную вещь.)
5. (Ливии, VII. 17. 12: В XII таблицах имелось постановление о том, что впредь всякое 
решение народного собрания должно иметь силу закона.)



Решения concilia plebis. Plebiscita
Plebiscita — абстрактные и общеобязательные правила поведения, 

провозглашенные плебейским собранием — plebiscitum est quod plebs jubet atque 
constituit. Сначала plebiscita были обязательны лишь для плебеев, а после 
принятия lex Hortensia абстрактные правила, принятые на плебейском собрании, 
становились обязательными для всего римского народа. Тогда же plebiscita 
объединились с leges — законами, провозглашенными комициями.



Эдикты магистратов
Римские магистраты имели право 

издавать постановления для 
граждан (jus edicendi), сначала 
устно, а потом и письменно, с 
изложением их на форуме. Эти 
постановления назывались 
эдиктами. Посредством этих 
эдиктов магистраты, применяя, 
исправляя и дополняя постоянный 
правовой порядок, создали новое 
право, известное как jus 
honorarium, или магистратное 
право.



Interpretatio. Начало юридической науки
В целях разъяснения применения jus legitimum 

(leges и plebiscita) жрецы, как единственные 
знатоки права, активно создавали новые 
правовые нормы. Новые правовые нормы 
появлялись при толковании старых правил со 
стороны жрецов. Жрецы давали правовые 
советы, помогали при заключении сделок и 
учили правильному ведению споров. 
Собственно государственные органы — 
магистраты, применявшие право, зачастую были 
профанами в этом деле, чем нередко 
пользовались жрецы-интерпретаторы. 
Монополия патрицианской жреческой коллегии 
была сокрушена, когда Гней Флавий 
обнародовал книгу судейских формул, бывших 
до этого тайной жрецов. Так в Риме началась 
секуляризация права. Шаг к этому сделал 
Тиберий Корунканий, первым начавший 
открыто преподавать право, с чего и началось 
развитие правовой науки.



Общие принципы древнеримского права
Древнеримское право — jus civile antiquum, jus civile Quiritium, регулировало 

отношения в примитивном римском обществе, в период от родо-племенного 
устройства до римского государства. Для этого примитивного порядка характерны 
следующие черты.

Древнеримское право было примитивным, и его примитивизм отражается 
прежде всего в форме. Долгое время не было писанного права. Принятие Законов 
XII таблиц фактически означало нормирование обычного права. Как таковые, 
Законы считаются самым значительным правовым памятником древнего периода. 
В сущности, они представляли собой неполную и примитивную кодификацию. 
Наибольший примитивизм древнеримского права отражается в допущении 
применения самозащиты, так как обращение к государственным органам являлось 
исключением.

Запутанность древнеримского права отражается в переплетении правовых, 
моральных и обычных норм, как и норм светского и религиозного характера. 
Правовые отрасли и институты были смешаны и неразвиты. Начало развития 
правовой науки стало первым шагом в разрешении этой запутанности.



Древнеримское право было строго формализованным. Правовые действия 
совершались с точно определенными формальностями — изречениями и внешними 
жестами, мало считаясь с причиной и целью, которые необходимо постигнуть при 
ведении дела. Таким образом, строгий формализм приводил к абстрактизации дел.

Консерватизм древнеримского права проявлялся в сохранении внешних форм, 
старым формам придавалось новое содержание. Так, старые формы претворялись в 
символические жесты и действия.

Суровость древнеримского права особенно ярко проявлялась в наказаниях, как 
уголовного, так гражданского права.

Древнеримское право было строго персональным, поскольку его действие 
распространялось только на римских граждан.



Спасибо за внимание!!!


