
Тема 4. 
Осуществление и 

защита частных 
прав



Вопрос 1. Понятие и 
формы защиты прав 



Осуществление субъективных 
прав

– это совершение лицом в
рамках закона действий, 
удовлетворяющих его полезные 
потребности (или потребности 
других лиц), а также 
противодействие другим лицам, 
препятствующим осуществлению 
этих прав (защита).



Защита субъективных 
прав

устранение фактического 
противодействия 
осуществлению права и 
восстановление его в случае 
нарушения



Формы защиты прав: 

1) самозащита;
2) защита, осуществляемая 

частными лицами;
3) защита, осуществляемая 

государственными 
органами



Самозащитасамовольное отражение 
чужого неправомерного 
нападения, направленного на 
изменение существующих 
отношений
насилие дозволено отражать 

насилием (vim vi repellere licet). 
≠ самоуправство



Защита, осуществляемая 
частными лицами – третейскими 
судьями
• на основании соглашения между 

сторонами о передаче спора в 
третейский суд с обязательством 
подчиниться решению;

• на основании соглашения сторон с 
третейским судьей



Защита, осуществляемая 
государственными органами

Защита прав государственным 
судом или государственным 
должностным лицом, обладающим 
соответствующей юрисдикцией.

Основное средство защиты – иск.



Вопрос 2. Исковая 
защита прав



Иск

– это требование по поводу 
защиты своего права, выраженное 
в определенной установленным 
правопорядком форме.



Виды исков: 
1)По личности ответчика:

• вещные иски (actiones 
in rem) 

• личные иски (actiones in 
personam)



Виды исков: 
2)По объему и цели имущественные 
иски делились на 3 группы:

•иски для восстановления 
нарушенного состояния 
имущественных прав (actiones rei 
persecutoriae);

•штрафные иски (actiones poenalis);
•смешанные (actio mixtae)



Виды исков: 
3)В зависимости от норм, 
предусматривающих 
соответствующий иск:

• иски строгого права (цивильные) – 
при их рассмотрении судья строго 
связан нормами цивильного права;

• иски доброй совести (преторские)- 
судья может принимать во внимание 
принцип справедливости



Виды исков: 
• Кондикции – личные иски по 
поводу получения денег и иных 
заменимых вещей или 
совершения действий. Основаны 
на цивильном праве, но в них не 
указывалось, из какого основания 
они возникли, т. е. это были 
абстрактные иски



Виды исков: 

фиктивные иски (actio ficticia) 
– дело разрешалось на 
основании предположения о 
наличии или отсутствии 
определенных обстоятельств. 



Виды исков: 

•популярные (acliones 
populares) – их мог предъявить 
любой гражданин для защиты 
общественных интересов



Виды исков: 

•арбитрарные иски (actiones 
arbitrariae), в которых объем 
возмещения определяется 
судьей по своему усмотрению, 
если предмет спора не был 
предъявлен или выдан 
ответчиком.



Виды исков: 

•иск по аналогии



Виды исков: 

• иски преюдициальные – 
предъявлялись для того, чтобы 
вынесенное судом решение по 
данному делу приобрело 
юридически обязательную силу при 
разрешении судом в будущем 
другого аналогичного дела



Вопрос 3. Общее 
понятие о 
легисакционном,  
формулярном и 
экстраординарном 
процессах.



Легисакционный процесс
– древнейшая форма гражданского 
процесса в Риме, делящегося на две 
стадии и заключающегося в 
проведении строго формальных 
действий, произнесении строго 
определенных слов, предъявлении 
исковых требований, точно 
соответствующих закону.



Признаки легисакционного 
процесса:• Регулировался нормами цивильного права.
• Характеризовался крайним формализмом.
• Ограниченный субъектный состав процесса. 
• В этом процессе используется ограниченный круг инструментов 

защиты – только иски из закона 12 таблиц. 
• Процесс двустадийный, административно-судебный. Первая 

стадия – in iure – происходит в судебном магистрате (это 
административный орган) в присутствии претора, вторая – in 
iudicio – собственно в суде.

• Не существуют такие процессуальные институты, как 
добровольное процессуальное представительство; институт 
апелляции; институт заочного производства.

• Процесс был устный, бесплатный и открытый. 
• Если ответчик спор проигрывал, первоначально к нему 

применялись санкции личного (а не имущественного) характера 
– его продавали в рабство. А из вырученной суммы кредитор 
удовлетворял свои требования.



Признаки фомулярного 
процесса:• не был формализован. Стороны свободно излагали суть 

спора.
• претор формулировал юридическую сущность тяжбы.
• состязательность процесса.
• отменен насильственный привод ответчика, вместо этого – 

штраф или гарант.
• отменены исполнительные действия против личности 

должника
• компенсация в иске стала определяться только в денежной 

форме
• распределение бремени доказывания: тот, кто ссылался на 

какие-то факты, тот и должен был их доказать. 
Предпочтение отдавалось свидетельским показаниям.

• двухстадийный процесс, без обрядов и ритуалов. Стадия in 
jure заканчивалась вручением магистратом истцу записки, 
адресованной судье. Такая записка называлась формулой.



Элементы формулы:

1) вводная часть – judicis nominatio – 
назначение судьи;
2) основная часть:

а) intentio – интенция (притязание) – 
притязание, предъявляемое истцом в 
суде 
б) condemnanatio – кондемнация 
(осуждение), где магистрат указывает 
осудить или оправдать при наличии 
определенных условий



Элементы формулы:3) дополнительные элементы:
а) demostratio – демонстрация – та часть исковой формулы, 
которая вставляется с тем, чтобы указать вещь, о которой 
идет спор (осно-
вания возникновения требований истца);
б) adjudicatio – адъюдикация – та часть судебной формулы, в 
которой судье предоставляется присудить вещь какой-либо из 
сторон, если, например, между сонаследниками идет спор о 
разделе наследства;
в) preascriptio – прескрипция (надписание) – та часть 
формулы,
в которой истец просит взыскать только часть, а не все ему 
причитающееся;
г) exceptio – эксцепция (возражения ответчика) – та часть 
формулы, в которой судья обязывался отказать в иске, если 
возражения подтвердятся; также оговорка об освобождении 
ответчика от присуждения или об его уменьшении. Могла 
быть отсрочивающей или уничтожающей.



Признаки экстраординарного 
процесса:• Судебный процесс проходил в одну стадию

• От начала до конца процесс вело одно и то же лицо – судебный 
чиновник

•  Дело прекращалось при неявке истца, рассматривалось по 
существу – при неявке ответчика.

• Допускался отвод суда ответчиком.
• Требовалось принесение присяги сторонами и защитой.
• Исковые требования потерпевшего м.б. уменьшены судебным 

чиновником.
• Допускалось обжалование судебного решения в вышестоящий суд 

по жалобе одной из сторон.
•  Судебное решение по просьбе истца приводилось в исполнение 

государственными органами.
• При отказе ответчика от исполнения судебное решение 

исполнялось путем принудительного изъятия вещи, наложения 
ареста на имущество должника с целью продажи. Если у должника 
не было имущества для погашения долга, он заключался в тюрьму.



Вопрос 4. Особые 
средства преторской 
защиты частных 
прав



Интердикт
– это категорическое и 
безусловное распоряжение 
претора о немедленном 
прекращении каких-либо 
действий, нарушающих права 
граждан, либо воздержании от 
каких-либо действий.



Виды интердиктов: 

• простые(simplicia) и двусторонние 
(duplicia), 

• интердикт либо без штрафа (sine 
periculo), либо со штрафом (cum 
periculo);



Виды интердиктов: 

• запретительные (prohibitoria); 
• восстановительные (restitutoria);
• предъявительные (exhibitoria);
• для основания сторонами новых 

отношений



Виды интердиктов: 
• виды владельческих интердиктов:

•интердикт для основания новых 
отношений (interdicta adipiscendae 
possessionis);

•для защиты (удержания) владения 
(interdicta retinendae possessionis) – 
прогибиторные;

•для возврата владения (interdicta 
recuperandae possessionis) – 
реституционные.



Преторские стипуляции 

– это данное в присутствии 
претора обещание, которое в силу 
этого становится обязательным, и 
в случае его неисполнения 
возможно применение 
принудительных мер.



Реституция

– возврат в первоначальное 
положение (в срок до
одного года)



РеституцияЦель – устранить ущерб от обязательства по 
цивильному праву,
противоречащему добрым деловым обычаям (bona fides). 

Основания:
– наличие ущерба (имущественного или 
неимущественного, причиненного действиями или 
упущением);
– временное отсутствие сторон (плен и т.д.);
– возраст менее 25 лет;
– обман;
– заблуждение;
– угрозы;
– утрата лицом статуса;
– своевременность просьбы (в течение года с момента 
обнаружения нарушения потерпевшим).



Ввод во владение (передача 
во владение)
– разрешение претора установить владение имуществом 
(или его частью) обязанного лица (должника).
Основания:

– при наследовании имущества для того, чтобы 
защитить права
лица, которое признавалось наследником не по 
цивильному праву, а по преторскому;
– если ответчик не выполнял судебное решение;
– если должник не возвращал долг кредитору иными 
способами, особенно при его безвременном 
отсутствии или неявке в суд.



Вопрос 5. Исковая 
давность



Исковая давность
 – это максимальный срок, в течение 

которого лицо, право которого 
нарушено, может требовать 
рассмотрения его иска (мог 
приостанавливаться и прерываться).

Срок – 30 лет. 
Судья учитывал срок исковой 

давности только по инициативе 
заинтересованной стороны.
 



Условие (condicio) 

это оговорка, согласно которой 
правовые последствия сделки 
зависят от осуществления какого-
то факта в будущем, в отношении 
которого неизвестно, наступит он 
или нет



Требования, предъявляемые к 
условию:
1) относится к будущему; 
2) неизвестно, наступит или нет; 
3) должно быть правомерным; 
4) должно быть возможным. 

Различают условия невозможные 
фактически (дотронуться 
пальцем до неба) и юридически 
(если ты продашь моего раба).



Виды условий:
По характеру обстоятельства выделяют 

условия: 
• отрицательные (если обстоятельство 

наступит) 
• положительные (если обстоятельство не 

наступит).
Обстоятельства могут зависеть от воли 

заинтересованного лица (если Тиций станст 
консулом), и не зависеть от нее (если 
корабль вернется).



Виды условий:отлагательные (суспенсивные) 
условия - правовые последствия сделки 
возникают при наступлении оговоренного 
обстоятельства 
отменительные (резолютивные) 

условия - правовые последствия сделки 
возникают сразу, но отменяются с 
наступлением оговоренного 
обстоятельства (например, покупатель 
обязан вернуть купленную вещь продавцу, 
если в течение установленного срока не 
уплатит оговоренную сумму).



Срок (dies):

это момент, который точно наступит, 
хотя иногда неизвестно когда 
(определенная дата, смерть лица). 
Срок определяет (ограничивает) 
эффект сделки во времени.



Виды сроков:
Отлагательный. Право возникает с 

момента совершения сделки, но 
реализовано может быть только по 
наступлении срока. Предъявление 
требования до срока не допускается. 
Процесс будет проигран как 
преждевременный.
Отменительный. Наступление 

отменительного (конечного) срока 
прекращает действие последствий 
сделки на будущее.



Целевое назначение  (modus):

Дополнительное условие, присоединяемое к 
безмездной сделке, дарению, завещанию или 
отказу, налагающее по воле лица 
благодетельствующего на того, кто получает 
дар или отказ, обязанность употребить 
даримое или отказываемое имущество в 
целом или части для определенных целей, 
какие он указывает, или обязанность 
исполнить что-либо другое, что ограничивает 
или уменьшает ценность дара или отказа



Вопрос 4. Ошибка при 
заключении сделки 
(error in contrahendo)



Ошибка
 - неправильное представление об 

обстоятельствах дела. В результате 
ошибки наблюдается расхождение 
между волей лица и ее 
изъявлением.
Ошибка при заключении сделки 
может носить юридический и 
фактический характер (ignorantia 
iuris и ignorantia facti).



Юридическая ошибка или 
ошибка в праве - неправильное представление о 
содержании и смысле закона, норме 
права. Незнание закона не оправдывает 
заблуждавшегося, за исключением 
некоторых случаев: 
1) заблуждается лицо, не достигшее 25 

лет; 
2) в определенных случаях заблуждается 

женщина, воин, неискушенные 
крестьяне; 

3) заблуждается лицо, которое не могло 
посоветоваться с правоведом.



Ошибка в факте 

Относится к фактической стороне 
совершаемой сделки. 

Юридические последствия ошибки в 
факте (общий подход): если заблуждение 
касается такого аспекта 
согласования воль, от которого 
зависит само наличие соглашения, 
ошибка влечет ничтожность сделки.



Виды фактических ошибок
Ошибка в объекте сделки (error in 

corpore) - влечет ничтожность сделки.
Ошибка в названии сделки (error in 

nomine) - не имеет юридического значения.
Ошибка в основании сделки (error 

falsae causae) - не имеет значения, если 
сделка носит абстрактный характер. 
Ошибка в основании каузальной сделки 
влечет ее ничтожность.



Виды фактических ошибок
Ошибка в лице сделки (error in persona) 

- сделка будет ничтожной.
Ошибка в материале объекта сделки 

(error in materia) - сделка ничтожна 
(аналогично - ошибка в отношении пола 
продаваемого человека).
Ошибка в качестве (error in qualitate) - 

такая ошибка не влияет на 
действительность сделки.



Вопрос 5. Пороки 
формирования воли



Обман при заключении сделки (dolus in 
contrahendo)

- сознательное введение другой стороны в 
заблуждение. Если бы не злоумышленное 
действие контрагента, выразившееся в обмане, 
сделка не была совершена.
Обвинение в умысле приводит к тому, что лицо, 
проигравшее дело, покрывается бесчестьем - 
infamia. Оно не может выступать 
процессуальным представителем, быть 
назначено опекуном, привлечено в свидетели, - 
словом, оказывается вытесненным из 
нормального круга гражданских связей.



Actio doli 
штрафной иск, по которому в течение года со 
дня заключения порочной сделки 
пострадавший мог получить утраченное 
обратно (или номинальную стоимость вещи). 
Иск был субсидиарным: он давался только при 
отсутствии других средств защиты. Ответчик 
мог избежать infamia (бесчестия), добровольно 
отказавшись от выгод, полученных от 
порочной сделки, по предложению судьи 
(arbitrium de restituendo)



Применение угрозы и насилия 
при совершении сделки (metus - 
страх. vis - насилие)

Угроза должна быть наличной и 
существенной, так что лицо, принимая во 
внимание возможные неблагоприятные 
последствия, идет на совершение сделки, 
которую при других обстоятельствах не 
совершило бы (подчинение волн из-за 
возможности большею зла). Понятие «metus» 
не охватывает страх из почитания.



Последствия:

Сделка совершенная под воздействием 
угрозы или насилия не становится 
недействительной, но потерпевшей стороне 
предоставляются определенные средства 
правовой защиты:
- restitutio in integrum propter metus (требовать 
возвращения вещи можно было как от 
стороны сделки, так и от любого владельца 
вещи, как если бы отчуждения не было);



Последствия:
- actio metus causa (введен в I в до н.э. претором 

Октавием) - с помощью данного иска пострадавшая 
сторона могла в течение одного года требовать 
четырехкратного возмещения стоимости вещи, если 
ответчик (другое лицо, получившее выгоду от 
сделки) не произведет добровольно реституции. 
Данный иск носил штрафной характер. Не являлся 
субсидиарным иском.

- exceptю metus - эксцепция в связи с угрозой, 
которая может устранить иск лица, применившего 
насилие, так и иск любого другого лица, поскольку 
порочной считается сама ситуация заключения 
сделки под влиянием насилия или угрозы.



Вопрос 6. 
Недействительность, 
ничтожность и 
обратимость сделок



Недействительность сделки:

 - сделка не производит ожидаемого 
эффекта, и требование кредитора 
лишено исковой защиты, однако 
исполнение по такой сделке не 
считается исполнением недолжного; 
при восполнении отсутствующих 
реквизитов в дальнейшем такая 
сделка может получить силу;



Обратимость  сделки:

 - сделка, страдает такими 
недостатками, которые делают ее 
подверженной аннулированию 
(жизнеспособна, но страдает 
определенными пороками). 
Заинтересованная сторона может 
оспорить такую сделку. До отмены такой 
сделки судом сделка считается имеющей 
силу и порождающей юридические 
последствия.



Причины обратимости:• Заключение сделки под влиянием 
насилия, угрозы.

• Наличие злого умысла, который 
выражался в хитрости, ухищрении, 
обмане.

• Ошибки в отношении мотивов сделки 
имела значение в исключительных 
случаях. Например мать не включила в 
завещание сына, поскольку полагала 
его умершим. Совершение сделки 
лицом, не достигшим 25 лет. по 
неопытности.



Ничтожность сделки:

- сделка не порождает последствий 
ввиду несоблюдения существенных 
требований, предъявляемых к ее 
заключению (мертворожденная сделка). 
Установив нарушение существенных 
требований, суд констатирует 
ничтожность сделки.



Причины ничтожности:
• Неспособность субъектов совершать 

действия - отсутствие 
правоспособности и дееспособности, 
отсутствие полномочии.

• Непригодность предмета сделки.
• Отсутствие воли  на совершение сделки 
• Отсутствие формы, требуемой законом 

для совершения сделки.
• Отсутствие основания, необходимого 

для совершения сделки.


