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Этапы римского права
• 1. VIII-III в. до н. э. – период древнего, или квиритского права – период начального 

формирования римского права. Право существовало только в рамках патриархальной 
римской общины, для членов общины и ради сохранения ее ценностей и привилегий, оно 
неразрывно с юридической практикой жрецов-понтификов, пронизано сакральным, и 
потому формально-консервативным началом.

• III–II в. до н. э. – предклассический период, характеризующийся социальной унификацией 
римской общины, стиранием принципиальных граней между патрицианством и плебеями. 
В этот период складывалась деятельность всех институтов римской государственности и 
судебной системы; источник права наряду с общенародным государственным 
законодательством – судейское и магистратское правотворчество. Издавались законы, 
развивающие отдельные институты римского права и создающие новые. 

• II в. до н. э. - III в. н. э. – классический период. Происходило формирование принципов 
публичного права. Складывалось уголовное право с самостоятельными объектами 
правовой охраны и принципами применения. Сформировался общий правовой статус 
свободного гражданина. Законченный вид приобрели институты собственности, владения, 
видов дозволенных и охраняемых правом сделок, правовых требований и т. д. Основные 
источники права – сенатусконсульты, конституции и ответы юристов. 

• III–VI в. н. э. – постклассический период. характеризующийся развитием императорского 
законодательства. Преобладающая форма права и источник норм – закон. Судебный 
процесс стал неразделим с государственным администрированием.



Система римского права
• 1. Публичное право (jus publicum) – совокупность норм, 

регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы 
управления. Это право, которое «ad statum rei Romanae spectat» 
(относится к положениям Римского государства). Публичное 
право включало в себя святыни, служение жрецов, положение 
магистратов (Ульпиан). К нему относились нормы, 
определяющие правовое положение государства и его органов и 
регулирующие их отношения с частными лицами.

• Частное право (jus privatum) – совокупность норм, 
регулирующих вопросы имущественных и семейных 
отношений в римском обществе. Это право, которое относится 
«ad singulorum utilitatem» (касается выгоды, интересов 
отдельных лиц). Частное право регулировало отношения 
частных лиц между собой и в институтах, связанных с 
производством, обменом вещей и услуг. Частное право 
делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и 
личных прав (абсолютных, неотчуждаемых).



Система римского права
• Римское частное право было представлено тремя ветвями, 

которые появились в различное время. Первую 
составляли нормы квиритского (цивильного) права, 
формирование и развитие которого приходится на VI в. — 
середину III в. до н. э. Нормы древнейшего права 
регулировали отношения исключительно между 
квиритами — римскими гражданами. Расширение 
торговли, развитие сельского хозяйства, ремесел, частных 
имущественных отношений, в целом рабовладельческой 
системы хозяйства вызвали дальнейшее развитие 
частного права. Нормы квиритского права уже не в 
состоянии были регулировать развитие торгово-
денежных отношений. Жизнь настоятельно требовала 
привести старые нормы в соответствие с новыми 
условиями и потребностями общества.



Система римского права
• Вот почему рядом с квиритским правом появилось преторское 

право (ius praetorium) как вторая ветвь частного права. Она 
выросла из эдиктов магистратов, в особенности преторских 
эдиктов. В ходе судебной деятельности преторы не отменяли и 
не изменяли нормы квиритского права, а лишь придавали 
нормам старых законов новое значение (лишали силы то или 
иное положение цивильного права). Осуществляя защиту 
новых отношений, преторы сделали следующий шаг. С 
помощью эдиктов они стали заполнять пробелы цивильного 
права. Позднее преторские эдикты стали включать формулы, 
которые были направлены на изменение норм цивильного 
права, преторский эдикт указывал пути для признания новых 
отношений. Представляя средства защиты вопреки цивильному 
праву или в дополнение его, эдикт претора создавал новые 
формы права.



Система римского права
• Торговый обмен между Римом и другими территориями Римского 

государства требовал создания правовых норм, приемлемых для 
совершения сделок с участием иностранных граждан. В 
республиканский период в силу этого появилась еще одна система 
частного права — «право народов» (ius gentium). Эта система впитала в 
себя институты римского права и нормы права Греции, Египта и 
некоторых других государств. В отличие от квиртского и преторского 
права нормы «права народов» регулировали отношения между 
римскими гражданами и перегринами, а также между перегринами на 
территории Римского государства. Это право по сравнению с римским 
правом древнейшего периода отличались простотой, отсутствием 
формальностей и гибкостью. Исконное римское частное право и 
«право народов» долгое время дополняли друг друга. При этом 
существенно было влияние «права народов» на квиритское право, и 
последнее стало терять свои специфические черты. Постепенно 
происходило сближение всех трех систем права. Если в начале III в. н. 
э. еще сохранялись некоторые различия между ними, то уже к 
середине IV в. все три системы образовали единое римское частное 
право.



Источники Римского права

• Источник права - форма закрепления 
правовой нормы. 

• В Римском государстве были распространены 
четыре источника права: 

• 1. Обычай. 
• 2. Закон. 
• 3. Эдикты магистратов. 
• 4. Деятельность юристов.



Обычаи
• В римском государстве обычное право являлось 

древнейшей формой образования права. 
• Обычаи (mores) могут играть двоякую роль: во-первых, 

они заменяют указания других более определенных 
источников права, прежде всего законов; во-вторых, 
обычаи свидетельствуют о способе применения законов и 
других источников права в юридической практике - и это 
второе значение обычаев не исчезает даже при полном 
переходе к чисто государственному нормированию права. 

НОРМЫ ОБЫЧНОГО ПРАВА: 
•  ОБЫЧАИ ПРЕДКОВ 
•  ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА 
•  ОБЫЧАИ В ПРАКТИКЕ ЖРЕЦОВ 
•  ОБЫЧАИ В ПРАКТИКЕ ЮРИСТОВ



• Обычаи признавались источником права в том 
случае, если отсутствуют конкретные требования, 
выраженные в других формах: “В тех делах, в 
которых мы не пользуемся писаными законами, 
нужно соблюдать то, что указано нравами и 
обычаями”. В этой ситуации требование обычая 
безусловно обязательно и равнозначно другому 
определенному указанию на содержание правового 
требования: “Укоренившийся обычай заслуженно 
применяется как закон и это есть право, о котором 
говорится, что оно установлено нравами”. Однако не 
всякий обычай мог признаваться имеющим 
правовую силу.



Закон

Законом считалось 
постановление, принятое при 
соблюдении соответствующей 
процедуры и соответствующего 
содержания: “Законы ~ это 
имеющие предписывающий 
характер общие постановления, 
предложенные магистратом, 
принятые народным собранием 
и утвержденные Сенатом”. Закон 
для придания ему должной 
значимости мог исходить только 
от законно избранного 
магистрата и только в пределах 
его компетенции. Римские 
законы и получали, как правило, 
наименование по его 
инициатору.



Законы XII таблиц
• Периодом создания Законов XII таблиц считается 

середина V века до н. 
• По содержанию Таблицы распределяются 

следующим образом: о вызове в суд, о завершении 
судебных дел, об ответственности должника, о 
семейных и наследственных делах, о приобретении 
вещей, о пользовании земельным участком, о 
наказаниях за ущерб, об общественных делах, о 
порядке при похоронах. ХI-ХII таблицы условно 
объединяют те правила, которые трудно отнести к 
определенному разделу, касаются они в основном 
общегородских дел и отношений между сословными 
группами населения древней общины.



Законы XII таблиц
• Младенцев с уродствами или увечьями разрешалось убивать при рождении. 
• Был установлен возраст для вступления в брак: 12 лет для девушек и 14 – для юношей. 
• Умерших запрещалось хоронить или сжигать на территории городских земель. 
• Лица женского пола даже при достижении совершеннолетия должны были находиться под 

опекою. Исключение делалось только для жриц из уважения к их высокому статусу. 
• Глава семейства обладал правом продавать сыновей. 
• После вступления в брак дочь лишалась возможности наследовать имущество отца. С согласия 

родственников муж мог изгнать жену из дома, отдать в долговое рабство или лишить жизни. 
Приданое невесты становилось частью семейной собственности, которым она не могла 
распоряжаться после заключения брака. 

• Судебное разбирательство не должно было длиться более одного дня, при этом запрещалось даже 
в случае болезни уклоняться от тяжб. 

• Убийство вора, застигнутого в ночное время на месте преступления, расценивалось как 
правомерное действие. 

• Злостных должников ожидала незавидная участь: их разрешалось прилюдно разрубать на части. 
• Уничтожение чужого урожая считалось страшным грехом и наказывалось суровее, чем убийство 

человека. 
• Смертная казнь грозила тем, кто умышленно пренебрегал межевыми знаками на земельном 

участке. 
• Примечательно, что свободному гражданину, совершившему преступление, предоставлялась 

возможность откупиться, а рабы и чужеземцы отвечали за содеянное



Императорские распоряжения-
конституции.
• I. Эдикты носят общий характер и обращены 

к населению.
• II. Рескрипты-распоряжения по отдельным 

делам и ходатайствам. 
• III. Мандаты- инструкции, обращения к 

чиновникам. 
• IV. Декреты-решения по поступившим 

императору спорным делам.



Эдикты магистратов

Эдикт (edictum) (от dico – 
«говорю») – устное 
объявление магистрата по 
тому или иному вопросу. С 
течением времени эдикт 
получил специальное 
значение программного 
объявления, какое по 
установившейся практике 
делали (уже в письменной 
форме) республиканские 
магистры при вступлении в 
должность. 
Виды эдиктов: 

A.Эдикты преторов 
B.Курульные эдикты



Деятельность юристов
Формирование юриспруденции как 

самостоятельного и важного источника права 
началось примерно в III в. до н. э. В период 
республики деятельность юристов сводилась к: 

• консультации граждан, обратившихся за 
юридической помощью (presponsa); 

• даче образцов и редактированию договоров и 
судебных исков (cavere); 

• руководству юридическими действиями сторон 
без их защиты в суде (agere).



Деятельность юристов
• Римские юристы составляли многочисленные юридические 

трактаты, монографии и учебные руководства. Наиболее 
авторитетными и известными стали «Фрагменты» Ульпиана, 
правоведа и администратора III в. н. э., «Сентенции» Юлия 
Павла (III в. н. э.), а также учебное руководство для 
начинающих или своего рода очерк права с точки зрения 
бытовой повседневности, правоведа и судьи Гая (II в. н. э.) 
«Институции», получившее особое распространение в римских 
провинциях простотой изложения основ права. Первые 
республиканские юристы – основатели цивильного права. К 
ним относятся: Марк Манилий, Марк Юний Брут, Публий 
Муций Сцевола, Цицерон (красноречивейший из 
юрисконсультов). Деятельность римских юристов достигла 
расцвета в период принципата – классический период. В 
классическую эпоху частное право достигло наивысшего 
развития.



Кодификация Юстиниана

• Кодификация права - собрание и обновление 
правовых норм. Император Восточной 
Империи Юстиниан поставил перед собой 
задачу – систематизировать все Римское 
право, устранив противоречия между 
преторским правом, трудами классических 
юристов и императорским 
законодательством.



Этапы кодификации
• 1. В феврале 528 года была создана кодификационная комиссия, возглавляемая 

Трибонианом. 
• 2. С 7 апреля 529 года комиссия обнародовала «кодекс первой редакции», куда 

вошли императорские конституции с I по VI века. 
• 3. В декабре 530 года состав комиссии был расширен за счет включения в нее 

константинопольских профессоров Теофила и Кратина и профессоров Бейрутской 
школы Дорофея и Анатолия. Перед этой комиссией была поставлена задача 
составления сборника научных трудов классических юристов. 

• 4. В 533 году был издан такой сборник, получивший название «Дигесты». 
Одновременно Трибониан, Теофил и Дорофей написали «Институции», то есть, 
элементарный учебник по гражданскому праву, который официально был утвержден 
в 533 году именно как закон. В основу его легли конституции Гайя. 

• 5. В 534 году был переработан и обновлен кодекс, который получил название «кодекс 
второй редакции». Уже после смерти Юстиниана были опубликованы «Новеллы» - 
неофициальный сборник конституций самого Юстиниана. Таким образом свод 
гражданского права – Corpus Juris Civilis включает в себя Кодекс, Институции, 
Дигесты и Новеллы.



• Дигесты – систематизированный сборник 
извлечений из научных трудов тех классиков, 
который были поименованы в законе о 
цитировании, а также тех более ранних 
классиков, на которых они ссылались. 

• Институции – имел двойственное назначение: 
обеспечивал основной курс обучения для 
начинающих юристов и одновременно имел 
силу закона. Принципиальным отличием 
Институций от Дигест являлась система 
расположения нормативного материала. 
Дигесты (пандекты) структурно включали в 
себя общие положения, систематизированные 
в первой книге и специальные положения, 
систематизированные в 49-ти книгах в 
зависимости от категорий имущественных или 
неимущественных споров. А вот Институции не 
содержали так называемой общей части, они 
состояли из 4-ех институтов, которые 
назывались так: иски, лица, договоры и 
обязательства и деликты. Также в 4-ой части 
закреплялись правила ведения судебных дел. 
Эта система теперь называется пандектной 
системой (общая часть и особенная часть), 
которая свойственная германскому, 
российскому и др. праву. 

• Кодекс – состоял из 12- книг и содержал в себе 
4 600 конституций. 

•  Новеллы – сборник конституций Юстиниана 
включал в себя 118 конституций.



Этапы рецепции римского права
• 1) изучение римского права в отдельных городских центрах Италии. 

Происходило по Своду законов императора Юстиниана в Болонской 
школе искусств и связано с именем Ирнерия. Образовались школы:

• — глоссаторов: изучение римского права первоначально выражалось 
в кратких замечаниях и разъяснениях (глоссах), делаемых между 
строками и на полях рукописей римских законов;

• — постглоссаторов, для деятельности которых типично 
приспособление римского права к использованию в судах. Аккурсий в 
середине XIII в. соединил существовавшие при нем комментарии 
римского права и создал сводную глоссу (Glossa Ordinaria);

• 2) распространение рецепции на территории ряда государств и 
практическое применение римского права в деятельности судей-
практиков;

• 3) переработка и усвоение достижений римского права.



Термины
• Рецепция (от receptio — «принятие») — восстановление действия (отбор, 

заимствование, переработка и усвоение) того нормативного, идейно-
теоретического содержания римского права, которое оказалось пригодным для 
регулирования новых отношений более высокой ступени общественного 
развития.

• Кодификация - способ систематизации, который состоит в существенной 
переработке, изменении и обновлении правовых норм определенной отрасли 
или подотрасли права и принятии нового кодификационного акта. К таким 
кодификационным актам относятся своды законов, кодексы, основы 
законодательства, уставы, регламенты, положения и т.д.

• Интерполяции означают изменения, внесенные при кодификации римского 
права при Юстиниане, прежде всего в текстах классической эпохи римской 
юриспруденции, сделанные, чтобы приспособить эти тексты к существующей 
практике судопроизводства и применять их при разборе судебных дел. 



« Корбулон, повсюду крича о том, что из-за злоупотреблений 
подрядчиков и нерадивости магистратов дороги в Италии по 
большей части совершенно разбиты и приведены в непроезжее 
состояние, охотно взялся навести в этом деле порядок, что не 
принесло большой общественной пользы, но оказалось 
гибельным для весьма многих, с чьим добрым именем и 
имуществом он беспощадно расправился посредством 
осуждений и продаж с торга» (Тацит. Анналы. III. 31). 
Публичным или частным правом определяется ответственность 
за неисполнение договора подряда, заключенного с 
государством? Публичным или частным правом установлена 
обязанность поддерживать в сохранности дороги 
государственного значения?



Плутарх сообщает: когда Солон (греческий законодатель) решил помочь 
гражданам, погрязшим в долгах, он «поделился своими замыслами с 
друзьями, а те сделали самый бессовестный поступок – поспешили занять 
в долг побольше денег, и когда вскоре был обнародован закон [об отмене 
долгов], выяснилось, что они [друзья Солона] уже владеют дорогими 
домами и большими земельными участками, купленными на те самые 
деньги» (Плутарх. Наставление о государственных делах. 13). Можно ли 
считать эти «бессовестные поступки», о которых пишет Плутарх, 
правонарушением? Используйте при ответе одну из следующих цитат: 

1.«Никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется 
своим правом» (Гай. Дигесты Юстиниана. LX. XVII. 55)1 . 

2.«Summum jus est summa in juria» (возведенное в абсолют право 
представляет собой величайшую несправедливость). 

3.«Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их содержание и 
значение» (Цельс. Дигесты Юстиниана. I. III. 17). 



• По сообщению Тита Ливия, в тяжкие годы войны с Ганнибалом претор Фульвий 
убедил публиканов принять подряд, увеличив срок платежей [до победы над 
Ганнибалом]. « Взять подряд явились три общества [публиканов]. У них было два 
требования: первое: пока они заняты этой службой государству, пусть будут 
освобождены от военной службы; второе: поскольку корабельный груз может быть 
уничтожен врагами или бурей, пусть государство берет на свой страх убытки» 
(Ливий. История Рима от основания города. XXIII. 48. 10; XXIII. 49. 1–4). 

• Условия были приняты, но оказалось, что «поскольку гибель груза, отправленного 
войску и затонувшего в бурю, ложилась долгом на государство, [публиканы] 
выдумывали кораблекрушения, которых не было старые разбитые суда нагружали 
малым количеством дешевого товара, выводили эти суда в открытое море, моряков 
пересаживали в приготовленные заранее лодки, топили суда и лживо заявляли о 
множестве погибших товаров» (Ливий. История Рима от основания города. XXV. 3, 
9–10). 

• Можно ли отнести те отношения публиканов и государства, о которых пишет Ливий, 
к предмету регулирования публичного либо частного права?



• Тогда как среди всех дел нельзя найти ничего столь важного, 
как власть законов, которая распределяет в порядке 
божественные и человеческие дела и изгоняет всяческую 
несправедливость, мы, однако, обнаружили, что все отрасли 
законов, созданные от основания города Рима и идущие от 
Ромуловых времен, находятся в таком смешении, что они 
распространяются беспредельно и не могут быть объяты 
никакими способностями человеческой природы. Нашей 
первой заботой было начать с живших прежде священных 
принцепсов, исправить их конституции и сделать их ясными;
мы их собрали в один кодекс и освободили от излишних 
повторений и несправедливых противоречий, дабы их 
искренность давала всем людям быструю помощь



Ульпиан в 1-й книге «Институций». 
Изучающему право надо прежде всего 
узнать, откуда произошло слово 
«право». Право получило свое название 
от (слова) «справедливость», ибо 
согласно превосходному определению 
Цельса право есть искусство доброго и 
справедливого.



Изучение права распадается на два положения: 
публичное и частное (право). Публичное право, 
которое (относится) к положению Римского 
государства, частное, которое (относится) к 
пользе отдельных лиц; существует полезное в 
общественном отношении и полезное в частном 
отношении. Публичное право включает в себя 
священнодействия, служение жрецов, 
положение магистратов. Частное право делится 
на три части, ибо оно составляется или из 
естественных предписаний, или (из 
предписаний) народов, или (из предписаний) 
цивильных.



• Естественное право -это то, которому 
природа научила все живое: ибо это право 
присуще не только человеческому роду, но и 
всем животным, которые рождаются на 
земле и в море, и птицам; сюда относится 
сочетание мужчины и женщины, которое мы 
называем браком, сюда же порождение 
детей, сюда же воспитание; мы видим, что 
животные, даже дикие, обладают знанием 
этого права.



• Преторское право - это то, которое ввели преторы 
для содействия цивильному праву или для его 
дополнения или исправления в целях общественной 
пользы

• Правом народов введены война, разделение народов, 
основание царств, разделение имуществ, 
установление границ полей, построение зданий, 
торговля, купли и продажи, наймы, обязательства, за 
исключением тех, которые введены в силу 
цивильного права.

• Цивильное право не отделяется всецело от 
естественного права или от права народов и не во 
всем придерживается его; если мы что-либо 
прибавляем к общему праву или что-нибудь из него 
исключаем, то мы создаем собственное, т.е. 
цивильное право


