
Лекция 4. Римское 
гражданское право



Деление на публичное и частное 
право

Ульпиан: публичное право охраняет интересы государства, частное—
интересы отдельных лиц.

Публичное право: неравенство участников (государство и частные 
лица); действуют императивные нормы - нормы не могут быть 
изменены по соглашению сторон.

 Частное право: равенство участников (граждан между собой); 
действуют диспозитивные нормы, которые могут быть изменены по 
согласованию сторон; добровольность участия сторон.

В дальнейшем изучается частное право. Широкий охват сферы действия 
(кража)



Периодизация римского права

VIII-III в. до н.э. – период древнего/архаичного права (квиритское 
право): до V в. до н.э. основным источником права выступали обычаи, с 
V  в. до н.э. основным источником становятся законы XII таблиц. 

III до н.э.-I в. н.э – предклассический период. Наравне с Законами XII 
таблиц стали действовать преторские эдикты. 
I в. н. э. – III в. н. э. – классический период. Помимо Законов XII таблиц и иных 
Законов Народного собрания, а также преторских эдиктов к источникам 
римского права добавляются решения Сената (сенатус-консульт), мнения 
(заключения) авторитетных юристов, правовые акты императоров в период 
империи.

IV–VI в. н. э. – постклассический период. В этот происходит систематизация и 
кодификация римского права.



Период квиритского права

Характерные черты

Право складывается как компромисс между гражданами;

Сохраняется патриархальный характер рабства (до II в. до н.э.);

Борьба плебеев и патрициев;

Основные источники права: обычай до V в. н.э., законы, принимаемые 
Народным собранием (XII таблиц наиболее почитаемые);

Ритуальный характер осуществляемых правовых действий



Семейное и наследственное право

Агнатическое родство – родство, основанное на подчинении 
домовладыке (главе рода)

Когнатическое родство – кровное родство. 

Два вида брака – cum manu и sine manu 



Право квиритской собственности

Манципация – обязательный тождественный обряд, сопровождающий 
переход права собственности на значимые вещи (рабы, земли Италии, 
некоторые виды животных). Доступна толь гражданам Рима.

Res mancipi – вещи, при осуществлении сделок с которыми совершается 
обряд манципации

Res nec mancipi – вещи, при осуществлении сделок с которыми обряд 
манципации не совершается

Право собственности наиболее абсолютно, но не являлось абсолютным



Сервитут 

Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом. 
Сервитут устанавливается по решению суда или по договоренности:

✔ Право прохода или проезда на публичную дорогу, чем через чужой 
участок;

✔ Право прогона скота через чужой участок в случае, если нет иного пути, 
чем через чужой участок;

✔ Право провести воду через соседний участок;

✔ Право собрать упавшие плоды с соседнего участка;

✔ Требование не затемнять соседний участок кронами деревьев.



Защита права собственности

Самостоятельные действия по защите собственности 
(санкционированная расправа собственника с вором)

Право обратиться в суд



Обязательственное право по 
Законам XII таблиц

Складывается из договоров и деликтов. 

Особенности заключения договора относительно вещей res nec mancipi:

- Заключение сделок публично;

- Значение имеет форма заключения соглашения, без определенного 
ритуала сделка не имеет юридических последствий;

- Требование строго соблюдения всех словесных формул (отголоски 
древних ритуальных клятв). Наиболее распространенная форма 
заключения контракта - стипуляция - словесное обещание выполнить 
какое-либо действие, сформулированное в виде ответа должника на 
вопрос кредитора. 



Обязательства из частных деликтов
Противоправное причинение вреда личности или имуществу другого 

лица (правонарушение в противовес преступлению)
1. Личная обида (injuria): 

а) телесное повреждение (возможность договориться = уплатить 
штраф), 

б) перелом кости – 300 асов свободному, 150 асов за раба;

в) любое другое причинение вреда личности, 25 асов.

2. Кража – ночной вор мог быть убит на месте, дневной вор с санкции 
магистрата отдавался потерпевшему, уплачивал штраф или считался 
неисправным должником.

3. Противоправное повреждение или уничтожение чужого имущества – 
дополнено законом 287 г. до н.э.: за противоправное убийство раба или 
животного возлагается обязанность платежа в размере высшей 
стоимости, которые имели раб или животное за год до убийства. Санкция 
– возмещение убытков.



Легисакционный судебный процесс

Состязательный;

Название трактуется (legis actiones): 1) такая форма процесса была 
создана законом; 2) претензии сторон должны быть выражены словами 
текста закона буквально; 3) действия законным способом;

Делится на стадии in jure (досудебная, велась магистратом) и in judicio 
(судебная, велась судьей);

Имеет ярко выраженный ритуальный характер



III до н.э.-I в. н.э – предклассический 
период

Характерные черты: 

Появление нового источника права – преторских эдиктов; 

Появление новой формы судебного процесса – формулярного;

Упрощение форм применения права;

Появляется дуализм права



Деятельность претора
Претор - чиновник (магистрат), осуществлявший руководство 
гражданским правосудием, избирается в центуриатных комициях 
сроком на 1 год;

Преторский эдикт – годовая программа деятельности магистрата, в 
которой указывается каким искам будет дана защита в суде, какие 
нормы законов не будут использоваться в суде.

С III в. До н.э. преторские эдикты начинают формировать нормы права, 
постепенно складывающиеся в отдельную систему – преторское 
право в противовес цивильному праву:

❖Введение новой категории наследников, если нет агнатических 
родственников;

❖Сделки в присутствии претора могут совершаться без обряда 
манципации (бонитарная/преторская собственность);

❖Поддержка исков когнатических родственников, а не агнатических



Дуализм римского права

Наличие одновременно двух систем права – цивильного (квиритского) 
(основанного на законах Народного собрания) и преторского права 
(основанного на эдиктах преторов).

Цивильное право не отменяется, но не поддерживается судебными 
исками, оставляя цивильному собственнику только «голое» 
(неподкрепленное) право.



Формулярный судебный процесс

150 г. до н.э. – переворот в судопроизводстве 
Сохранение двух стадий процесса, но судья обязан следовать 
предписаниям претора, выраженным в виде формулы.
Формула состоит из частей: 1) интенция – требования истца; 2) эксцепция – 
возражения ответчика; 3) кондемнация – приказ претора. 

«Если истец А. был наследником, спорная земля принадлежала бы ему 
(интенция), и хотя квиритские наследники возражают, ссылаясь на законы XII 
таблиц (эксцепция), ты, судья, присуди землю А. (кондемнация)» 
«Судья, установи, как было дело, и в зависимости от этого присуди или отклони, 
ибо несправедливо, чтобы кредитор, связав должника формальными 
обязательствами, но ничего ему не дав, получил несправедливую выгоду 
(кондемнация)»;



Классический период

I в. н. э. – III в. н. э. 

Помимо Законов XII таблиц и иных Законов Народного собрания, а также 
преторских эдиктов к источникам римского права добавляются:

- решения Сената (сенатус-консульт),

- мнения (заключения) авторитетных юристов, 

- правовые акты императоров в период империи.



Деятельность юристов как источник 
римского права

300 г. до н.э. – зарождение светской юриспруденции – опубликование 
судебного календаря и руководства по судопроизводству;

Римские юристы консультационной тактикой непосредственно влияли 
на развитие права авторитетом своих научно-практических 
заключений. Придавая своими толкованиями закона определенный 
смысл отдельным нормам, юристы в своей практике фактически 
создавали нормы, приобретавшие затем авторитетность, граничившую 
с обязательностью.

Принцепсы, начиная с Августа (I в. н.э.), стали предоставлять наиболее 
выдающимся юристам особое право давать официальные 
консультации. Заключения юристов, наделенных этим правом, 
приобрели на практике обязательное значение для судьи.



Способы защиты права 
собственности. Иски

Иск – требование истца к ответчику, подаваемое посредством установленной 
судебной процедуры и подлежащее в случае удовлетворения принудительному 
исполнению. Виды исков определяет претор. 

Виндикационный иск - требование невладеющего собственника возвратить ему 
вещь, находящуюся в данный момент в руках владеющего несобственника. 
Если истинный собственник доказывал свое право на вещь, оказавшуюся у 
третьего лица, эта вещь возвращалась ему независимо от того, как она попала к 
последнему владельцу. Возвращая вещь, ответчик был обязан выполнить ряд 
дополнительных обязательств: уплатить за ухудшение вещи, выдать все доходы, 
полученные от этой вещи, и т. д.

Негат’орный иск – требование собственника прекратить действия, затрудняющие 
осуществления основных полномочий собственника (сосед завалил мусором участок 
другого соседа)



Особые средства преторской защиты 
как способа защиты собственности

Интердикт (запрет) – распоряжения претора о немедленном 
прекращении каких-либо действий, нарушающих общественный 
порядок и интересы граждан. 

Восстановление в первоначальное состояние – отмена сделки в связи с 
уважительными причинами (неопытностью контрагента). 



Экстраординарный судебный 
процесс (294 г. н.э.)

Нет деления на стадии in jure и in judicio, весь процесс ведет магистрат;

Не носит публичный характер;

допущено апелляционное обжалование в высшие судебные 
инстанции;

Появление принудительных административных действий по просьбе 
истца: вещь отбиралась у проигравшей стороны, если он не отдавал 
добровольно в течение двух месяцев, продажа имущества обидчика 
для удовлетворения кредитора и т.д. 



IV–VI в. н. э. – постклассический 
период

Систематизация источников права



Источники Римского права до 
кодификации Юстиниана 

1) Законы - постановления Народного собрания (lex). Система римского 
права, основанная на постановлениях Народного собрания (прежде всего 
Законах 12 таблиц) – цивильное (квиритское) право
2) Эдикты преторов до 123 год н.э. – года издания вечного эдикта, 
прекратившего деятельности преторов
3) Комментарии авторитетных юристов
4) Заключения Сената периода принципата
5) Единоличные распоряжения императора - конституции
6) Эдикты высших должностных лиц по вопросам, не затронутым 
императорскими распоряжениями 



Свод гражданского права:
Институции – элементарный учебник римского права. Составлен по образцу 

Институций Гая.

Дигесты (пандекты) – выдержки из работ 40 юристов. Интерполяции

Кодекс – собрание распоряжений императоров в 12 томах, среди которых было и 

каноническое право

Новеллы – распоряжения императора Юстиниана, вышедшие после издания 

Кодекса

!Конец развития римского права 



Право Византии

Единое кодифицированное законодательство, в отличие от других стран средневековой Европы;

Кодификация Юстинина – основа развития права Византии;

726 г. Эклога (Значительное влияние оказывала христианская религия):  

• Ряд положений напрямую ссылаются на Евангелие – запрет взимания процентов по договору 
найма, сокращение поводов для развода.

• Провозглашается всеобщее равенство перед судом;

• Имущественное равенство мужа и жены;

• Преступления: нарушение святости алтаря, вероотступничество, клятвопреступление, 
прелюбодеяние, разграбление могил, подделка денег, хищение, убийство, колдовство, 
гомосексуализм. 

• Наказания: битье плетьми, урезание носа и языка, ослепление, смертная казнь, применение 
талиона

• Смертная казнь за преступления, за которыми усматривалась высшая мера греховности



Памятники славянского феодального права
Законник Стефана Душана (Сербия)

Принят в 1349 году в г. Скопье (Сербия) на соборе феодальной знати был принят свод, получивший 
название в честь короля Стефана Душана;

Включал 194 статьи, написанные в абстрактной форме;

Большая часть статей посвящена церкви, ее праву и христианской морали, а также уголовному 
праву и процессу. 

Принцип назначения наказания рецепирован из византийского права;

Обозначались права и полномочия монарха, феодальной знати;

Королевский суд отменил феодальный;

Утверждалось крестьянское прикрепление к земле. 



Закон судный людям (Болгария, IX в.). 

Основан на византийском праве и обычном праве Болгарии;
Несколько статей Закона посвящены регулированию гражданско-правовых 
отношений (поклаже, закладу, опеке, поручительству) на основе римско-
византийских реципированных норм.
Особое место в Законе занимают нормы, направленные против нарушения 
христианских предписаний о браке. Закон запрещал многоженство, предлагая 
выгнать из дома вторую жену вместе с ее детьми, устанавливая запрещение 
вступать в брак с близкими родственниками. 
Сохраняются архаичные обычаи: талион, кровную месть, ордалии и др. Продолжал 
существовать институт рабства. 
Субъектом преступления могло быть даже животное. Так, собака, которая пролезла 
в жилище человека, подрыв стену, должна быть убита. Собака, проникшая в дом 
через открытую дверь, не подлежала смерти.
Широко применялись позорящие наказания (порка, острижение волос и др.), а 
также епитимные наказания (наказания, налагаемые церковью – покаяние, пост, 
молитва и т.д.), которые в некоторых случаях смягчали тяжкие наказания. 
Закон запрещал производить арест в помещении церкви, даже если преступник 
там находился. Беглец мог оставаться в церкви до окончания расследования его 
дела. В отдельных случаях сохранялся санкционированный самосуд.
Правосудие осуществлялось князем и носило состязательный (по гражданским 
искам) или инквизиционный (по уголовным делам) характер. 
В качестве средства доказывания допускается соприсяжничество. 



Памятники славянского феодального 
права:

Польская правда (Эльблонгская книга, 
XIII в.)

Долго не была известна широкой общественности (найдена в XIX веке), опубликована в 1869 г. ;

Представляет собой частный сборник правовых норм, составленный на немецком языке, 
предположительно немецким ученым;

Наиболее вероятная цель создания сборника – запись польских обычаев на землях, завоеванных 
немецкими рыцарями, для управления колониями;

Является феодальным документом – регламентирует положение зависимых крестьян и правила 
наследования феода. 



Польская правда: уголовное право и суд

В уголовном праве преобладало назначение штрафов за различные виды правонарушений, то 
сближает Польскую правду с варварскими правдами;

Суд по Правде осуществлялся единолично судьей. Ни о каком участии присяжных, общинных 
сходок не упоминалось. Процесс начинался с персональной жалобы, но вызов ответчика был 
делом уже суда. За неявку без уважительных причин полагался штраф, а игнорирование 
трехкратного вызова вело просто к проигрышу дела. 

От большинства обвинений можно было очиститься личной присягой вместе с несколькими 
соприсяжниками (родными, друзьями, соседями): от двух до двенадцати, смотря по тяжести 
обвинения. 


