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Древний Рим
■ Древний Рим (лат. Roma antiqua) — одна из ведущих цивилизаций 

Древнего мира и античности, получила своё название по главному 
городу (Roma), в свою очередь названному в честь легендарного 
основателя — Ромула. 

■ Центр Рима сложился в пределах болотистой равнины, 
ограниченной Капитолием, Палатином и Квириналом. 

■ Определённое влияние на становление древнеримской цивилизации 
оказала культура этрусков и древних греков. 

■ Пика своего могущества Древний Рим достиг во II веке н. э., 
когда под его контролем оказалось пространство от современной 
Шотландии на севере до Эфиопии на юге и от Армении на востоке до 
Португалии на западе.

■ Современному миру Древний Рим подарил римское право, некоторые 
архитектурные формы и решения (например, крестово-купольную 
систему) и множество других новшеств (например, колёсные водяные 
мельницы). 

■ Христианство как религия родилось на территории Римской империи. 
■ Официальным языком древнеримского государства был латинский, 
■ Религия в течение большей части периода существования была 

политеистична, неофициальным гербом империи был золотой орёл 
(aquila).
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Карта мира

Древний 
Рим
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Тема 1. Введение в римское право

Учебные вопросы:
1. Общее понятие римского права,  его 

система и основные институты.
2. Значение римского права для 

современного российского юриста.
3. Источники римского права.
4. Рецепция римского частного права в 

странах Западной Европы.
5. Влияние римского права на российское 

законодательство  
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I.  Общее понятие римского права, его 
система и основные институты 

• “Римское право”  - это система права, 
сложившаяся в наиболее развитом государстве 
Древнего мира – Древнем Риме и ставшая 
основой для правовых систем большинства 
современных европейских государств. 

• Предмет  “Римского права”:
гражданское право Рима
правовое положение римлян
гражданский судебный процесс
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 Основные черты римского права

• Индивидуализм
• Свобода правового самоопределения 

имущих слоев свободного населения
• Договорные отношения
• Казусы, которые возникали в процессе 

жизни
• Развивалось на почве осуществления 

судебной защиты
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Схема 2

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РИМСКОГО ПРАВА

Развитие государства
Имперский

Республиканский Принципат Доминат Византийский

Царский
753 г. до н.э.

509 г. до н.э. 27. г. до н..э 284 г. н.э. 476 г.  – ХII в.

I 
(до II в. до н.э.)
Древнейший
(господство 

квиритского права)

II
(со II в. до н.э.)
Классический

(господство преторского             
права)

III
(с конца III в. н.э.)
Постклассический 

(систематизация права)

Легисакционный процесс Формулярный процесс Экстраординарный процесс

       Развитие права
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753 г. (образование Рима) - 509 г. до н.э. 
(изгнание из Рима последнего царя   Тарквиния 

Гордого)

■ началось складывание социальной 
структуры рабовладельческого 
общества

■ появляются зачатки госаппарата. 

Царский период
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509 - 27 гг. до н.э. В это время в Риме 
сложились : 

■ античное рабство
■ республиканские государственные 

учреждения: народные собрания, сенат, 
магистратура. 

В 27 г. до н.э. власть перешла в руки 
Октавиана, принявшего имя Августа 

(«возвеличенного божеством). С его именем 
связан переход от республики к империи. 

Римская республика
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27 г. до н.э. - 476 г. н.э. - последний период в истории 
Римского рабовладельческого государства. 

Он делится на два этапа:
■ 1) приципат - (27 г. до н.э. - 284 г. н.э.) - форма 

рабовладельческой монархии, при которой 
сохранялись республиканские учреждения, но власть 
принадлежала принцепсу (первому в списке 
консулов);

■ 2) доминат - (284 г.- начало правления императора 
Диоклетиана - 476 г. - прекращение существования Римской 
империи) - неограниченная монархия. 

Римская империя
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■ Византи́йская импе́рия, Византи́я (395—1453) — название 
Римской империи после её распада империи в 395 году. 

■ Сами византийцы называли себя римлянами — по-гречески 
«ромеями», а свою державу — «Ромейской». 

■ В течение большой части ее истории многие из западных 
современников называли её «империя греков» из-за господства 
в ней греческого населения и культуры. 

■ В древней Руси ее также обычно называли «Греческим 
царством», а её столицу «Царьградом».

■ Столицей Византии всю её историю был Константинополь, 
один из крупнейших городов тогдашнего мира. 

■ Наибольшие территории империя контролировала при 
императоре Юстиниане I. 

■ Некоторое усиление в IX—XI веках сменилось серьёзными 
потерями, распадом страны под ударами крестоносцев и 
гибелью под натиском турок-сельджуков и турок-осман.

Восточная Римская империя
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Византийская империя

Флаг 
Византийской 

империи

Герб 
Византийской 

империи
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ПРАВО

По определению 
Цельса

■ Наука о добром и 
справедливом

По определению 
Павла

■ Это то, что является 
справедливым добрым 
(естественное право)

■ Это то, что полезно всем 
     или многим в каждом 

государстве (цивильное 
право)
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Периодизация римского частного права

■ Первый период - древнейший  -  VI в. до н.э . (от реформ 
Сервия Туллия) до первой Пунической войны (сер. III в. до н.э.). 
Древнейшее право этого периода (квиритское, цивильное) 
соответствовало ранней ступени государственности, а поэтому 
было неразвито, характеризовалось архаичностью, 
замкнутостью и т.п.

■ Второй период - классический (сер. III в. до н.э.) - конец III в. 
н.э. (начало правления Диоклетиана). Этот период 
характеризовался господством преторского права, расцветом 
римской юриспруденции.

■ Третий период - постклассический (конец III в. - VI в. н.
э.) - был исчерпан творческий потенциал РП. Стирание граней 
между отдельными ветвями РП позволило осуществить 
систематизацию права. Полная систематизация РП была 
проведена в Восточной Римской империи (Византии) в VI веке.
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Схема 3

СИСТЕМА
римского права

Римское право

 

Публичное 
право

Частное 
право

Естественное 
право  

 

Цивильное 
право

Преторское
 право

Право
народов  
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Области права

Публичное право

Относится к положению 
римского государства

Включает в себя:
1. Служение святыням
2. Служение жрецов
3. Положение магистратов

Частное право

Относится к пользе 
отдельных лиц.

Делится на:
1. Естественные 

предписания
2. Предписания народов
3. Цивильные предписания
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Советский период
■ познавательное значение в 

плане общей правовой 
культуры

■ усвоение 
общеюридической 
терминологии

■ охрана интересов страны 
во внешнеторговых 
сделках

Современный период
■ римское право стало 

теоретической основой 
гражданского права

■ формирует навыки 
юридической техники, четкого 
формулирования юридических 
категорий

■ вырабатывает умение 
анализировать общую норму 
закона и фактический состав 
конкретной жизненной 
ситуации

II. Значение римского права для 
современного российского юриста
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В юридической литературе выражение 
источник права обычно 
употребляется в следующих смыслах:

■ во-первых, откуда вытекает 
содержание правовых норм

■ во-вторых, форма выражения 
правовых норм

■ в-третьих, из чего происходит 
познание права.

III. Источники римского права
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА  

Древнейший период Классический период
Постклассический 

период  

ПРАВОВЫЕ 
ОБЫЧАИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СЕНАТА

(сенатусконсульты)

КОНСТИТУЦИИ 
ИМПЕРАТОРА  

 

ЗАКОНЫ 
НАРОДНЫХ 
СОБРАНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЮРИСТОВ

СОЧИНЕНИЯ
РИМСКИХ 
ЮРИСТОВ

(Гай, Папиниан, Павел, 
Ульпиан, Модестин

 

ЭДИКТЫ 
МАГИСТРАТОВ

(преторские эдикты)

КОНСТИТУЦИИ 
ИМПЕРАТОРА

(эдикты, мандаты, 
декреты, рескрипты)

КОДЕКСЫ
(Грегориана, Гермонегиана, 

Феодосия, Юстиниана, 
Свод гражданских прав)
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Неписанное право
это нормы, складывающиеся в 

практике, признаваемые и 
санкционированные 

государством
Виды

■ обычаи предков – moris 
maiorum

■ обычная практика – usus
■ практика жрецов – 

commentarii ponfitikum
■ практика магистратов - 

commentarii magistratuum
■ императорские обычаи - 

consuetude

Писанное право
это законы и другие нормы, 
исходящие от органов власти 

и зафиксированные ими в 
определенной редакции

Виды
■ законы народного собрания 

(leges) 
■ плебесциты – решения 

плебейских собраний
■ эдикты магистратов
■ деятельность юристов
■ конституции императоров
■ кодексы

Обычное право и законы
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Римские законы
■ устанавливались всем 

гражданским 
коллективом и для всех 
граждан 

■ обеспечивали 
определенность права  

■ исключали произвол 
правителей и отдельных 
граждан

■ Законы XII таблиц (551-550 
гг. до н.э.) – первая 
систематизация обычаев

■ Закон Петелия (IV в. до н.э.) 
– отменил долговое рабство 
и убийство должника

■ Закон Аквилия (III в. до н.
э.) – установил 
ответственность за 
уничтожение и повреждение 
чужих вестей

■ Закон Фальцидия (I в. до 
н.э.) – ограничил 
завещательные отказы
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это систематизация римского частного права, которая была осуществлена в 
связи с большим объемом и разнообразием нормативных материалов

■ 1. В начале были попытки частных 
лиц систематизировать 
императорские конституции

■ 2. В V в. император Феодосий 
собрал воедино императорские 
конституции начиная с Константина. 
Кодекс Феодосия включал 16 книг

■ 3. В первой половине VI в. 
император Юстиниан провел 
масштабную и всеобъемлющую 
кодификацию

■ 529 г. – комиссия Трибониани составила 
Кодекс в первой редакции, состоящий 
из императорских конституций

■ 533 г. – составлены Дигесты 
(Пандекты), Включали отрывки из 
сочинений римских юристов. Сборник 
состоял из 50 книг, разделенных на 
титулы и фрагменты

■ 533 г. – обнародован элементарный 
учебник по праву – Институции, 
получивший силу закона

■ Решения императора по конкретным 
спорам были включены в Кодекс 
второго издания

■ 555 г. – издан сборник законодательных 
актов – «Новеллы».

■ В XII в. – все эти кодексы и сборники 
образовали Corpus iuris civilis (Свод 
гражданского права)

Кодификация Римского права
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Схема 5

КОДИФИКАЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА

Кодификация
римского права

III в.
Кодекс 

Грегориана

V в.
Кодекс 

Феодосия

 
Кодекс 

Гермогениана

VI в.
 

Институции
(533 

г. – Трибониани)

Дигесты
(Пандекты – 533 г.)

Кодекс
(529 г. – собр. 
импер. конст.)

Новеллы
Юстиниа

на
(535-555 гг.)

 

 
XII в.

Свод  гражданских прав
(полная кодификация Институций, Дигест, Кодекса и Новелл)
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■ Папиниан Эмилий (ок. 150 – 
212) – римский юрист и 
государственный деятель. 
595 фрагментов из них 
вошли в состав Дигест

■ Ульпиан (ок. 170 – 228) – 
римский юрист, сторонник 
естественного права. 
Отрывки из них вошли в 
состав Дигест

■ Павел Юлий – римский 
юрист III в. 1/6 часть Дигест 
составляют извлечения из 
его работ

■ Гай – римский юрист II в. 
Основное произведение – 
«Институции» (161 г.) - 
классическое изложение 
римского права по основным 
институтам, которое легло в 
основу кодификации Юстиниана 

■ Модестин Герений - римский 
юрист III в. 345 фрагментов его 
произведений включены в 
Дигесты.

Сочинениям этих юристов в 426 
г. была придана 

обязательная юридическая 
сила

Известные римские юристы 
классического периода
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■ Составление форм 
различных властно-
правовых актов

■ Cavere – защита 
интересов частных лиц 
при заключении сделок

■ Scribere – помощь в 
правильном написании 
акта сделки

■ Respondere - 
консультирование

■ Agree – советы по 
предъявлению иска и 
порядку ведения судебного 
дела

■ Поручительство по ведению 
дел в суде

Формы деятельности римских 
юристов
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Рецепция Римского права - 
это его сознательное заимствование и 

использование в судах, а также при 
разработке собственного местного и 

национального законодательства 
стран Европы. 

IV. Рецепция римского частного 
права в странах Западной Европы
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РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ЧАСТНОГО 
ПРАВА

 

Формы рецепции Виды рецепции Типы рецепции
 

 

- Изучение в учебных заведениях Прямая Опосредованная • византийская
 

- Изучение как достояния 
культуры

• европейская 

 

- Исследование и 
комментирование римских 
юридических источников

Явная Латентная •английская

 

- Непосредственное применение 
норм и положений  

- Использование как образца при 
создании нормативных актов  

- Использование методики 
создания нормативных актов  
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История римского права в России
■ X – XII вв.- первая волна. Проникновение Дигест Юстиниана и 

Кодекса из Византии вместе с христианством.
■ XV – XVII вв. – вторая волна. Связана с падением 

Константинополя в 1453 г. и гибелью Восточной Римской 
империи

■ XVIII – нач. XX вв. – третья волна. Начало рецепции римского 
права в западно-европейском понимании этого слова

■ 1917 – конец 1980-х гг. – четвертая волна. Отказ от рецепции 
римского права.

■ Нач. 1990-х гг. – н/в. – пятая волна. Восстановление и развитие 
частно-правовых традиций, основанных на положениях 
римского права.

V. Влияние римского права на 
законодательство России
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Влияние римского права на Гражданский 
кодекс Российской Федерации
■ возрожден римский принцип 

деления права на частное 
и публичное

■ суды могут не учитывать 
в частно-правовых спорах 
акты публичной власти

■ общее построение ГК в 
основном такое же, как и 
в Институциях Гая и в 
Дигестах Юстиниана  
(«лица – вещи – 
обязательства»)

■ ГК, следуя римским 
традициям, 
устанавливает 
ответственность только за 
нарушение обязательств

■ ст. 27 ГК РФ вводит типично римский 
институт эмансипации

■ ст. 29, 30 – установление опеки над 
душевнобольными и расточителями 
(пьяницы, наркоманы)

■ ст. 66 – 86 – посвящены типично римскому 
институту – товариществу, при котором не 
возникает нового (юридического) лица

■ деление вещей на движимые и 
недвижимые, ипотека и сервитуты, 
приобретательная давность к найденному 
кладу

■ сохранены установленные римлянами 
основания возникновения обязательств и 
конкретные положения о конкретном 
содержании обязательств

■ определение круга наследников, статус 
«лежачего» наследства, формы и 
содержания завещания
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Тема 3. Защита нарушенных прав в 
Древнем Риме

Учебные вопросы:
■ 1.Государственный суд в Древнем 

Риме.
■ 2.Производство дел по частным 

спорам.
■ 3.Особые средства преторской 

защиты.
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Особенности судебной системы Рима:
■ отсутствие там на протяжении длительного периода 

времени специальных судебных органов 
■ отправление правосудия органами государственной   

власти и управления
❖ если преступление было направлено против государства, то преступник отвечал 

перед народным собранием или царем. 
❖ часть преступлений против религии рассматривалось коллегией жрецов,

■ в случае правонарушений в отношении частных лиц 
потерпевшие сами защищали свои права

❖ законом была закреплена непосредственная расправа потерпевшего с 
виновным 

❖ имущественные споры, вытекавшие из сделок между лицами, рассматривались 
государственными органами лишь тогда, когда для данной категории дел была 
установлена возможность предъявления иска 

1.Государственный суд в Древнем Риме
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Органы 
власти

Арбитр

Самосу
д

Коллег
ия

жрецов

Третей
ский
судья

Суд
рекупе
раторо

в

Импера
торски

й 
суд

Другие 
суды

Судебные органы в Древнем Риме
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In jure 

магистрат рассматривал 
притязания сторон и назначал 

судью для последующего 
рассмотрения дела 

❖ в начале республики дело 
рассматривал консул, а затем, с 
середины IV в до н.э. - претор

споры между римлянами и 
перегринами рассматривал 

претор перегринов 

In juditia 

судья : 
выслушивал спор 
оценивал доказательства 
разрешал дело 

Рассмотрение дел осуществлялось 
единолично судьей: 

■ сенаторами 
■ всадниками 
■  состоятельными гражданами

Стадии судебного рассмотрения 
имущественных споров
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2. Производство дел по частным спорам

Формы
судебного
процесса

Легисакционный 
процесс Формулярный 

процесс 

Экстраординарны
й

процесс
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ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

это древнейшая форма гражданского 
процесса в Риме, делящегося на две 

стадии
■ Содержание: 
❖ проведении строго формальных действий 
❖ произнесении строго определенных слов 
❖ предъявлении исковых требований, точно 

соответствующих закону
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Стадии 
легисакционного 

процесса

I стадия 

Деятельность судебного 
магистрата   

установление возможности защиты 
нарушенного права в суде:  

 
■ предъявление истцом 

исковых требований к 
ответчику

■ возражения ответчика истцу
■ внесение залога ответчиком и 

истцом
■ назначение судьи для 

рассмотрения дела       

II стадия 

Деятельность судей

рассмотрение спора по существу:  

■ изложение сторонами 
сущности спора  

■ предъявление сторонами 
доказательств  

■ выступление защитников  
■ вынесение судьей решения 

по спору 
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ФОРМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ

■ процесс пари
■ наложение руки
■ требование назначить судью
■ требование определенной суммы 

денег или количества вещей
■ взятие залога кредитором 
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форма гражданского процесса, который 
пришел в середине IIв. до н.э. на смену 

легисакционному и стал господствующим 
■ распространялась на квиритов и 

перегринов 
■ характеризовалась простотой, 

отсутствием обрядности и 
формализма

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС
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 I стадия 
Деятельность магистрата  

 
■ обоснование истцом своих 

требований, изложенных в 
письменной формуле, а 
ответчиком возражений  

■ признание магистратом 
допустимости 
(недопустимости) 
иска,  утверждение 
магистратом формулы и 
назначение судей

■ направление магистратом 
судье распоряжения 
рассмотреть дело 

II стадия 
Деятельность судей  

■ проверка фактов, 
изложенных в формуле, 

■ изложение сторонами 
сущности спора

■ предъявление сторонами 
доказательств 

■ выступление защитников 
■ вынесение судьей решения 

в пределах фактов, 
указанных в формуле

Стадии формулярного процесса
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Содержание формулы

I часть
■ ИНТЕНЦИЯ- притяза

ния истца
■ ЭКЦЕПЦИЯ- возраж

ения ответчика

II часть
■ КОНДЕМИНАЦИЯ- у

казания магистрата 
судье удовлетворить 
иск, либо отказать в 
нем
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форма гражданского процесса, 
которая пришла на смену формулярному 

к концу III в. н.э. 
выражалась в:

■ устранении элементов 
республиканской демократии из 
судоустройства 

■ упрощении судопроизводства

Экстраординарный процесс
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СУЩНОСТЬ

■ осуществление судебных 
функция непосредственно 
императором или его 
чиновниками 

■ рассмотрение дел в 
присутствии сторон и особо 
почетных лиц

■ принесение присяги сторонами 
и защитой 

■ судебными чиновниками могли 
быть уменьшены исковые 
требования потерпевшего 

■ судебные решения по просьбе 
истца приводились в 
исполнение государственными 
органами

ОСОБЕННОСТИ

■ проходил в одну стадию от начала и 
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
■ допускалось обжалование 

судебного решения в вышестоящий 
суд по жалобе одной из сторон

■ при отказе ответчика выдать вещь, 
уплатить денежную сумму судебное 
решение исполнялось путем 
принуждения: изъятия, наложения 
ареста на имущество, заключение 
должника в тюрьму

Сущность и особенности 
экстраординарного процесса
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■ ИНТЕРДИКТ - распоряжение претора совершить 
какое-либо действие или воздержаться от него

■ РЕСТИТУЦИЯ - восстановление в первоначальное 
положение

■ СТИПУЛЯЦИЯ - словесный договор между 
сторонами, заключаемый по принуждению претора

■ ВВОД ВО ВЛАДЕНИЕ - распоряжение претора 
взять во владение имущество обязанного лица

3. Особые средства преторской 
защиты
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Виды интердиктов
■ односторонний либо двусторонний
■ запретительный
■ восстановительный
■ предъявительный

Стипуляция
■ Правоустанавливающий акт
■ Употреблялся для упрощенного 

перехода права собственности
■ При неисполнении обязательств 

применялись принудительные меры
Ввод во владение

■ Применялся в наследственных 
правоотношениях для защиты прав 
лица, которое признавалось 
наследником по преторскому праву

Реституция
Применялась в случаях, когда 

претор считал не справедливым 
применение к возникшему спору 
или совершенной сделке общих 
норм права

■ Основания для применения: 
Несовершеннолетие одной из 
сторон
Временное отсутствие одной из 
сторон
Злой умысел
Угрозы
Заблуждение

Характеристика основных средств 
преторской защиты
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■ Злой умысел – форма вины, означающее 
осознание лицом общественной опасности 
совершаемых им деяний

■ Угроза – словесное, письменное или другим 
образом выраженное намерение нанести 
физический, материальный или иной вред 
какому-либо лицу или общественным 
интересам;  один из видов психического 
насилия над человеком

■ Заблуждение – неправильное 
представление лица о сделке, в которую оно 
вступило.
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Тема 3/2. Иски в Древнем Риме

Учебные вопросы:
• 1. Понятие и виды исков
• 2. Исковая давность
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Классификация исков
■ По системе права

основанные на цивильном 
праве
основанные на праве народов 
(преторские)

■ По отношению к личности 
ответчика
вещные
личные 

■ По объему правомочий судьи
строгого права
справедливости
арбитражные

■ По форме образования
прямые
по аналогии
с фикцией 

■ По содержанию и цели 
требований истца
реиперсикуторные
штрафные
смешанные

«Иск есть не что иное, как право 
лица осуществлять судебным 
порядком принадлежащее ему 

требование» (D.44.7.51)

Иск (actio) – право лица осуществлять принадлежащее ему требование 

1. Понятие и классификация исков в 
Древнем Риме
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Личные

Имели строго определенного 
адресата, только вполне 

определенное лицо

Вещные

Защита права в отношении какой-то 
вещи

Определенные Неопределенные
К определенному человеку, 

однозначно ясному ответчику
Общее требование всякому, кто 

своими действиями оказался 
причастным к посягательству

Сложные Простые
Комплексное восстановление прав и 

ущерба
Единичное требование

Реквизиты иска
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Rei vindikato
■ если собственник 

утрачивал 
владение своей 
вещью

■ предъявлялся иск 
тому, кто владел 
этой вещью

Negatorio in rem actio
■ Против того, кто 

ограничивал право 
собственника путем 
присвоения себе 
какого-либо 
сервитута

Иски по защите частной 
собственности
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■ ВЕЩНЫЙ - признание права 
лица в отношении 
определенной вещи

■ ЛИЧНЫЙ - выполнение 
обязательства определенным 
должником

■ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРУШЕННОГО СОСТОЯНИЯ - 
истребование денег или вещей

■ ШТРАФНОЙ - наказание 
ответчика

■ ЦИВИЛЬНЫЙ - основан на 
нормах, закрепленных в 
обычном праве и законах

■ ПРЕТОРСКИЙ - основан на 
правилах, установленных 
претором

■ ИСК ПО АНАЛОГИИ - 
предоставлялся в случаях, 
схожих с теми, которые были 
обеспечены правовой защитой

■ ИСК С ФИКЦИЕЙ - допускалось 
предположение (фикция), при 
котором лицо получало 
исковую защиту

■ КОНДИКЦИЯ - иск, в котором 
не указывалось, из какого 
основания он возник

ВИДЫ ИСКОВ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
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■ если лицо пропустило 
данный срок, то оно 
лишалось возможности 
требовать в суде защиты 
нарушенного права

■ При Юстиниане был 
установлен общий срок 
исковой давности – 30 лет

■ Течение исковой давности 
прекращалось в случае 
предъявления иска или 
признания долга 
должником 

Отличие исковой давности от 
законных сроков для 
предъявления иска

■ В классическом римском праве 
существовали законные сроки 
для предъявления иска

■ Они прекращали право на иск 
и само материальное право, 
лежащее в его основе

■ Право прекращалось 
независимо от поведения 
истца

■ Исковая давность 
прекращалась ввиду 
бездеятельности истца

2. Исковая давность
это срок, устанавливаемый для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено
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Учебные вопросы:
1. Понятие лица и правоспособность в 

римском праве.
2. Правовое положение римских граждан.
3. Правовое положение других категорий 

римлян.
4. Юридические лица.

Тема 2. Правовой статус лиц в Древнем Риме
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Римское право 
строилось по 

принципу деления 
на: 

■ а) лица 
■ б) вещи 
■ в) юридические 

действия

Римская правовая доктрина 
отдавала приоритет 

определению 
принципиальных положений 

правосубъектности: 
■ «Сперва поговорим о 

лицах, недостаточно ведь 
знать права, если 
игнорируются лица, ради 
которых они 
установлены» 
(Институции Юстиниана. 

1.2.12). 

Введение
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В римском праве различали несколько категорий лиц – 
personae: 

это то качество, в котором отдельный индивид 
предстоит перед законом или находится в 

отношении с другими лицами 
Лицами в Риме были: 
■ отдельные люди – физические лица, 
■ объединения физических лиц (род, цех, корпорация) 

или независимые от них учреждения
Римское право не знало юридических лиц в 

современном понимании этого слова

1. Понятие лица и правоспособность в 
римском праве
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Правоспособность по римскому праву 
это способность лица быть субъектом, носителем права 

 Состояние свободы
■ Свободные
■ Рабы

 Состояние гражданства
■ Римские граждане
■ Другие свободные лица

Семейное состояние
■ Домовладыки
■ Подвластные 

Полная правоспособность 

Свободное состояние   
Римское гражданство   
Самостоятельное положение в 
семье 

Полная правоспособность 
состояла из следующих 

элементов:
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Приобретение 
гражданства

1. путем рождения от 
римских граждан
2. путем освобождения от 
рабства
3. путем усыновления 
римским гражданином 
иностранца
4. путем предоставления 
римского гражданства 
отдельным лицам либо 
общинам

Прекращение 
гражданства

Естественная смерть 
Захват в плен
Осуждение к тяжелому 
уголовному наказанию 
(изгнание, высылка, 
бессрочные каторжные 
работы)

2. Правовое положение римских граждан
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 Правоспособность римских граждан 

складывалась

Из права вступать в законный брак, в результате 
которого дети приобретали права римского 
гражданина
Из права совершать сделки, торговать 
Из права самостоятельно распоряжаться 
имуществом
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Правоспособность квиритов в 
зависимости от социального положения

Патриции

Полноправные члены родовой организации 
раннего Рима (имели отцов в Сенате), 

обладали всей совокупностью публичных 
и частных прав, некоторые из которых 

носили монопольный характер:

■ Единоличное право оккупации 
общественных земель

■ Право заключать законный римский 
брак – cum manu

Клиенты
Зависимые члены семей и родов патрициев, 

обязанные выполнять ряд обязанностей 
по отношению к своему хозяину

■ Патриции обязаны были охранять и 
защищать клиентов

■ Клиенты имели право доступа к 
общественным землям

Плебеи
Лица, которые не входили в родовую 

организацию Рима (чужаки)
■ Не допускались к разделу общественных 

земель
■ Могли за долги обращаться в рабство
■ Не допускались к управлению 

государственными делами
В IV в. до н.э. были уравнены в правах с 

патрициями



72

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ РИМСКИХ ГРАЖДАН
это способность лиц приобретать права и нести обязанности

Ограничение  дееспособности 
римских граждан

недееспособные частично
дееспособные

ограниченно
дееспособные

1.Дети в возрасте до 7 лет.
2.Душевнобольные и 

слабоумные.

1.Лица в возрасте от 7 до 
14 (девушки до 12) лет

1.Лица в возрасте от  14 лет 
(девушки от 12 лет) до 25 
лет

2.“Расточители”
3.“Бесчестные”
4.Женщины (в древнейший 

период)

Полностью дееспособными в Риме были римские граждане – мужчины в 
возрасте от 25 лет и старше, не являющиеся душевнобольными, 

слабоумными, «расточителями» и «бесчестными».
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ РИМСКИХ ГРАЖДАН

Правомочия ограниченно 
дееспособных лиц

в возрасте 
14 (12) – 25 лет

“расточители” “бесчестные” женщины

-совершали 
действия, 
связанные лишь с 
приобретением  
чего-либо;
-с разрешения 
попечителя 
совершали 
действия, 
влекущие потерю 
и установление 
обязательств

Лица, неспособные 
контролировать свои 

расходы
- с участием 
попечителей 
совершали сделки, 
связанные с 
уменьшением 
имущества., 
установлением 
обязательств и 
составлением 
завещаний

Наступало в следствие 
осуждения за преступления 

или в следствие 
нечестности в отношениях, 

нарушение норм брака, 
занятия позорным делом

-не могли вступать в 
законный римский 
брак со 
свободнорожденными;
-были ограничены в 
области наследования 
и в процессуальной 
области

-в период 
республики 
находились под 
опекой домовладыки 
(мужа или 
ближайшего 
родственника);
-в период империи 
не могли принимать 
на себя 
ответственность по 
чужим долгам
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■ Латины – жители области Лациум и внеиталийских 
провинций: 
не были римскими гражданами; могли заключать сделки с римлянами, выступать в суде, вступать в брак, 
участвовать в работе народных собраний

■ Колоны – зависимые арендаторы земли:
Их связывали обязательства перед хозяином по договору аренды, передаваемые по наследству

■ Перегрины – жители сдавшихся областей и лица, лишенные 
римского гражданства 
На них не распространялось римское право
Отношения с римлянами с троились на основе «права народов»

■ Либертины – отпущенные на волю рабы
Приобретали статус того лица, кто их отпустил, кроме политических прав
Не могли вступать в брак с квиритами
С бывшим хозяином сохранялись отношения патроната

3. Правовое положение других категорий 
римлян
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Рабы в Древнем Риме
Источники рабства

• военный плен 
• дети рабыни 
• осужденные к 

смертной казни 
• проданные в рабство и 

др. 

Правовой статус рабов
• являлись говорящим 

орудием, вещью 
• его можно было купить, 

продать, заложить, 
сдать в наем;

• - с 1 в. н.э. получили право 
пикулия – т.е. получали 
часть имущества 
хозяина для ведения 
хозяйства 
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– особый правовой режим, при котором одно лицо – опекун, наделяется 
правом принимать решения за другое лицо – опекаемого в интересах 
последнего

■ Устанавливалось для лиц, 
нуждающихся в защите в связи с 
возрастом, состоянием здоровья или 
по другим причинам

■ Над мальчиками опека 
продолжалась до 14 лет, над 
девочками – до 12 лет. В 
древнейший период женщины 
считались под вечной опекой 
домовладыки или мужа

■ Опекуном мог быть любой 
гражданин, имеющий право занимать 
публичные должности, а также 
муниципалитет

От обязанности быть опекуном 
освобождались:

■ Престарелые в возрасте старше 70 
лет

■ Лица, имевшие на своем иждивении 
трех и более сыновей

■ Сенаторы и магистраты
■ Юрисконсульты
■ Учителя
■ Малоимущие и др.

ОПЕКА 
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Виды опеки

По завещанию: домовладыки, 
отца - для детей и постумов, внуков 
и правнуков

По закону: ближайший 
родственник по отцу, а затем и по 
матери

По назначению претора: при 
отсутствии завещания и законных 
оснований

Особенности учреждения 
опеки

Согласия малолетних на опеку не 
требовалось
Опекун должен был проживать в 
округе претора, назначающего 
опекунство
Учитывалось нравственное 
поведение будущего опекуна
Не допускалась опека под каким-либо 
условием

Ходатайство об опеке могло быть 
подано любым заинтересованным 

лицом

Виды опеки и её особенности
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Права и обязанности опекуна
Обязанности опекуна

☜ Представлять и защищать интересы 
опекаемого

☜ Добросовестно управлять и 
преумножать имущество опекаемого

☜ Придавать юридическую силу 
сделкам опекаемого либо 
аннулировать их

Права опекуна

☞ Производить необходимые расходы 
за счет имущества опекаемого 

☞ Распоряжаться полевыми плодами и 
урожаем

☞ Расходовать деньги опекаемого в 
своих интересах с последующим 
возвратом под максимальный %

Особенности опекунства
■ Опекун вступал в свои права после 

утверждения его муниципалитетом 
или магистратом

■ Не имел права отчуждать 
недвижимое имущества опекаемого 
без разрешения магистрата

■ По достижении совершеннолетия 
опекаемый мог получал право 
личного иска против опекуна и 
вещного – против приобретателя 
имущества

■ По окончании опекунства опекун 
предоставлял отчет о своей 
деятельности, а опекаемый – 
возместить расходы, понесенные в 
связи с управлением его 
имуществом

■ Если опекун нанес ущерб и убытки 
опекаемому, то он обязан был их 
возместить
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Прекращение опеки
• В связи со смертью опекуна или опекаемого
• По достижении опекаемым возраста дееспособности 

(12-14 лет)
• Вследствие утраты опекаемым одного из трех 

гражданских состояний
• По причине утраты опекуном состояния свободы или 

гражданства
• В связи с отказом опекуна от опеки, если отказ 

принимался
• Вследствие отстранения опекуна магистратом в случае 

злоупотреблений с его стороны
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Попечительство

Попечительство 
устанавливалось в 

отношении
✔ Душевнобольных
✔ Лиц с физическими 

недостатками, лишающими 
их возможности полноценно 
управлять своим 
имуществом (слепые, немые 
и т.п.)

✔ Расточителей
✔ Неполнолетних граждан от 

14 (12)  и до 25 лет

Без попечителя лицо могло 
совершать только сделки, 
направленные на 
увеличение 
принадлежащего ему 
имущества.

Душевнобольные, кроме 
моментов наступления 
просветления, вообще не 
могли совершать никаких 
сделок
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4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В РИМЕ
«те которым разрешено образовать союз под 

именем коллегии, товарищества или под другим 
именем того же рода, приобретают свойство 
иметь по образцу общины общие вещи, общую 

казну и представителя .., посредством которых 
…делается и совершается то, что должно 
совершаться и делаться сообща» (Д.3.4.1.1)

Законы XII таблиц Республиканский 
период

Начало империи 380 г. нашей эры

Частные 
корпорации
(религиозные, 

профессиональные и т.п.)

Муниципии
(городские общины, 
политические союзы 
внутри территории 

Римского 
госудпарства)

Муниципии
Частные 

корпорации
Государство 

(казна)

Учреждения
(как правило

 церковные, госпитали, 
приюты  и т.п.)

Легионы
(военные 

подразделения)

- четко правомочия не 
определялись;
- рассматривались как 
частные лица;

- имели право быть 
истцами и 
ответчиками, 
заключать сделки 
(через 
представителей), 
получать 
имущество по 
завещанию

- имели право быть 
истцами и 
ответчиками, 
заключать сделки 
(через 
представителей)
- Казна имела 
привилегированный 
статус

- право получать 
имущество по 
договорам и 
завещаниям;
- выступали 
кредиторами, в суде 
и др.
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Основные свойства 
юридического лица

РИМСКИЕ ЮРИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ:
■ Корпорации в сфере частного права могут 

рассматриваться как лица физические
■ Юридическое существование корпораций не 

прекращается и не нарушается при выходе из нее 
нескольких участников

■ Имущество корпорации отдельно от имущества ее 
членов и принадлежит именно ей как особому субъекту

■ Корпорация и ее члены обладают отдельными правами и 
обязанностями и не отвечают по обязательствам друг 
друга

■ Корпорация вступает в правовые отношения при 
посредстве физических лиц, уполномоченных на то 
определенным образом
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Прекращение юридических лиц

■ 1) достижение цели их деятельности
■ 2) распадение состава юридического лица
■ 3) если деятельность организации принимала противозаконный         

характер

Таким образом:

■ Было определено понятие особой правоспособности,         
отличительной от правоспособности физического лица

■ Разработаны приемы искусственной дееспособности

■ Определены основные типы юридических лиц
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Тема 4. Семья и семейно-брачные 
правоотношения в Древнем Риме 

Учебные вопросы:
■ 1. Римская семья. Агнатское и 

когнатское родство.
■ 2. Брак.
■ 3. Личные и имущественные 

отношения между супругами.
■ 4. Отцовская власть
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1. Римская семья. Агнатское и 
когнатское родство

Римская семья (FAMILIA) – 
это сплоченная хозяйственная и 

правовая единица, куда входят 
домовладыка (pater familias) и 

подвластные ему свободные лица
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Римская семья по Законам XII таблиц

Глава семьи
(патер фамилиас)

Свободные, взятые в кабалу (не имели права на 
наследство)

Рабы (не имели права на наследство)

Агнатское родство (имеют право на наследство):
•Жена
•Дети с их потомством (когнатские родственники)
•Жены подвластных сыновей
•Усыновленные 
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Понятие родства в Древнем Риме

Род – естественно разросшийся союз семейств, происшедший в прошлого от 
одного общего родоначальника; является ни от какой власти независящим, 
самоуправляющимся  (суверенным целым) 

Родовые принципы

■ Род сохраняет свое значение 
как союз религиозный

■ Осуществляет моральный 
контроль над своими 
сочленами

Наблюдает за чистотой нравов

Налагает на провинившихся наказания, вплоть 
до отлучения от рода

Линии родства

• Прямые родственники
• Боковые родственники

Линии родства определялись 
также и числом рождений, 

связывающих 
родственников:

1. Родство матери и сына
2. Родство брата и сестры
3. Родство дяди и племянника
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Виды римского родства

Агнатское родство

■ Родственники, соединенные 
родством, через лиц мужского пола

■ Охватывало всех лиц, 
принадлежащих к одной семье

■ Родственниками являлись все, кто 
находился под властью главы этой 
семьи (домовладыки)

Когнатское родство

■ Кровные родственники по прямой и 
боковой линиям

■ Зависело от характера брачной связи:
♋ Законный брак имел следствием отеческую власть над 

детьми
♋ Натуральный брак – без этого следствия
♋ Конкубинат – жена и дети не входят в семью мужа

■ Родство по нисходящей и восходящей 
линиям противопоставлялась боковому 
родству

■ Родственники по боковой линии могли 
быть полнородными и неполнородными

Свойство – это отношения между супругом и кровными родственниками другого 
супруга, а также между родственниками супругов
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2. Брак в Древнем Риме

Брак – «…это союз мужа и жены, общность 
всей жизни, единение божественного и 
человеческого права.» (Д.23.2.1.)

«Союз жены и мужа, основанный на 
совместной жизни» (Инст.1.9.1.)

Таким образом: РИМСКИЙ БРАК - это союз 
мужчины и женщины, отвечающий нормам 
цивильного (квиритского) права и морали.
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Виды брака в Древнем Риме
Различали: 
■ законный римский брак - justum таtrimonium для тех, кто имел право 

на его заключение в соответствии с римскими законами (jus conubii) 
■ брак лиц, такого права не имевших - matrimoninium jus gentium
■ конкубинат (особая форма брака) – постоянное разрешенное законом 

сожительство мужчины и женщины, которые не могли заключать брак 
из-за различного социального положения 

 
Законный римский брак:

«союз мужа и жены, общность всей жизни, 
единение божественного и человеческого 

права» (Дигесты. 23.2.1).
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Условия вступления в 
брак

•Согласие домовладык
•Свободное согласие жениха и 
невесты

•Наличие у сторон права заключать 
брак

•Отсутствие близкого родства или 
свойства между бракующимися

•Безбрачие
•Достижение брачного возраста (14 
лет–юноши, 12 лет–девушки)

•Другие

Способы заключения и 
прекращения брака

Заключение брака
1.Путем совершения религиозного обряда

2.Покупка жены в форме манципации
3.Осуществление мужчиной власти над 
женщиной в течении давности срока

Прекращение брака
1.Смерть одного из супругов
2.Развод

- обоюдное согласие;
-односторонний отказ (нарушение 
верности или виновное действие в 
отношении супруга; неспособность к 
супружеской жизни)

3.Утрата свободы одним из супругов
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Способы заключения брака

Способы заключения
■ Конферрация - 

торжественный религиозный 
ритуал при участии жрецов и 
10 свидетелей

■ Коемпция – мнимая покупка 
мужем своей будущей жены 

■ Сине ману – брак без власти 
мужа, заключался без всяких 
формальностей

Меры по предотвращению 
разводов

■ Одностороннее расторжение 
было возможным только при 
наличии веских оснований 
(неверность, неспособность 
к семейной жизни, насилие 
супруга и др.)

■ Обязанность состоять в 
браке: мужчинам в возрасте 
от 25 до 60 лет, женщинам – 
20 – 50 лет

■ Налог на безбрачие и др.
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Брак с властью мужа

■ Жена была в полной 
зависимости от мужа

■ Все наличное и приобретенное 
имущество жены поступало в 
собственность мужа

■ Имущество не возвращалось 
жене и после развода

■ Жена была наследницей мужа 
наравне с детьми и 
наследницей всех его агнатов

■ Муж не мог наказать жену без 
согласия совета когнатов.

Брак без власти мужа
■ Жена получала имя и сословное 

положение мужа, обязана была 
жить в том месте, где и муж

■ Оставалась подвластной своему 
отцу или лицам своего права

■ Имущество оставалось 
раздельным, жена могла 
вступать в любые сделки с 
мужем

■ Было запрещено дарение для 
обеспечения их 
самостоятельности

Личные отношения супругов

3. Личные и имущественные отношения 
между супругами
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■ при браке с властью мужа приданое полностью 
переходило в собственность мужа

■ при браке «сине ману» заключалось устное соглашение, по 
которому муж был обязан возвратить приданое в случае 
развода

■ в классический период муж не имел права распоряжаться 
недвижимостью, внесенной в качестве приданого

■ при прекращении брака оно полностью возвращалось 
■ в эпоху империи муж в ответ на получение приданого 

делал со своей стороны вносил брачный дар, на который 
жена имела право в случае расторжения брака

Приданое – это часть имущества, предоставляемая мужу 
женой или её домовладыкой для облегчения материальных  

затруднений семейной жизни

Право на приданое и брачный дар
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4. Отцовская власть в семье

Пути возникновения отцовской власти

■ Рождение сына или дочери
■ Узаконение – признание законными детей, рожденных вне брака

Путем последующего вступления в брак родителей внебрачного ребенка
Получение специального императорского рескрипта
Зачисление сына в члены муниципального сената, а дочери – путем выдачи замуж за члена 
этого сената

■ Усыновление – устанавливалось над совершенно посторонним для 
усыновителя лицом. Усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее, чем на 
18 лет

■ Женитьба сына
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Правовое положение сына в 
патриархальной семье Древнего Рима

Положение подвластного 
сына

■ Обладал всеми публичными 
правами

■ В семье был всецело 
подчинен отцу

■ Имел право совершать 
имущественные сделки, но 
все полученное 
автоматически шло в 
распоряжение отца

Прекращение власти отца
■ Смерть домовладыки
■ Утрата свободы или 

гражданства домовладыкой 
или подвластным

■ Приобретение подвластным 
почетного звания

■ Эмансипация подвластного
■ Лишение домовладыки прав 

отцовской власти
■ Смерть подвластного
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Права подвластных
● Совершать имущественные 

сделки
● Получать в управление и 

пользование имущество 
домовладыки в виде пикулия

● Приобретать в собственность 
«военный пикулий»

● Приобретать в собственность 
имущество, связанное с 
государственной службой, 
адвокатской и духовной 
деятельностью

● Пожизненно пользоваться и 
управлять имуществом матери 
при её жизни в случае согласия 
на это отца

Ответственность подвластных

● При совершении подвластным 
правонарушения отец мог 
отказаться от возмещения 
убытков и отдать подвластного в 
кабалу для возмещения убытков

Имущественное положение подвластных 
детей
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Тема 5. Вещное право в Древнем Риме 

Учебные вопросы:
■ 1. Понятие права вещного и 

обязательственного. 
■ 2. Владение.
■ 3. Право собственности и его защита. 
■ 4. Право на чужие вещи 
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1. Понятие права вещного и обязательственного. 
ОТЛИЧИЕ ВЕЩНОГО ПРАВА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА

Вещное право
(это право непосредственно и 
независимо  от чьей-либо воли 

осуществлять господство над вещью)

Обязательственное 
право

вещь ОБЪЕКТ действие 
обязанного лица (лиц)

Пользовалась 
абсолютной защитой

(защищалось иском от
 всякого посягательства 

нарушителя)

СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ Пользовалась 

относительной защитой
(лицо имело право требовать 

совершения действия от 
определенного лица (лиц)
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«Вещь – означает все то, что представляет собой некоторое единство и имеет 
имущественную ценность». (Д.50.16.1.23.)

Вещи божественного права
Находились вне частного права

■ Священные вещи – те 
которые посвящены богам 
общества (храмы)

■ Места захоронения умерших 
– участки земли, гробницы, 
домашние божки, изваяния 
предков

■ Все то, что защищалось от 
противоправных действий 
людей (городские стены и т.
п.).

Вещи человеческого права
■ Публичные вещи – не 

входили в состав чьего-либо 
имущества, принадлежали 
некой совокупности граждан 
(театры, стадионы, гавани, 
реки и пользование их 
берегами)

■ Вещи частного права – те, 
которые принадлежали 
отдельным лицам (д.1.8.1)

 Понятие вещи и классификация вещей по 
римскому праву
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Классификация вещей частного права

■ Нетелесные вещи – те, 
которые не могут быть 
осязаемы

■ Телесные вещи – те, 
которые могут быть 
осязаемы

■ Недвижимые вещи – 
земельные участки и то, что 
с ними связано (здания, 
растения); движимые – все 
остальные

■ Делимые и неделимые
■ Потребляемые и 

непотребляемые

■ Манципируемые и 
неманципируемые

■ Оборотные и 
необоротные вещи

■ Главные вещи и их 
принадлежности

■ Индивидуально 
определенные и родовые

■ Плоды 
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СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩНОГО ПРАВА

Вещное право

Право 
собственности

Права на чужие 
вещи

Владение

сервитуты   эмфитевсис

  залог   суперфиций
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2. ВЛАДЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ 

ВЛАДЕНИЕ
Это фактическое 
обладание вещью, 

соединенное с волей лица 
считать её своей

ВОЛЯ
относиться к вещи как 

к своей

ФАКТИЧЕСКОЕ
 ОБЛАДАНИЕ

вещью

Виды владения

ЗАКОННОЕ
лицо, являющееся 

собственником

НЕЗАКОННОЕ
лицо, не имеющее право владеть 

вещью
(добросовестное,

 недобросовестное)

ПРОИЗВОДНОЕ
лицо, не являющееся 

владельцем в римском 
смысле этого слова
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Установление 
владения

С момента фактического 
обладания вещью и 

намерения владеть ею 
как своей

Защита владения

❖ Пользовалось самостоятельной 
владельческой защитой

❖ Защищалось не исками, а 
интердиктами (об удержании 
владения; о возврате владения)

❖ Добросовестный владелец мог 
защищать свое владение с 
помощью «иска с фикцией» до 
истечения срока давности (10 лет)

❖ Иск с фикцией давался только 
против недобросовестных 
владельцев.

Установление и защита владения
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ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ВЛАДЕНИЯ

утрата одного из 
элементов,

характеризующих 
владение

гибель вещи отчуждение
вещи

превращение ее во 
внеоборотную вещь
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это право наиболее полного господства над вещью, которое заключалось в 
пользовании, распоряжении вещью и извлечению из неё плодов 

Режим dominium
Это надлежаще оформленное и 

правомерное господство над 
вещами, которое приобреталось 

цивильным способом
Режим применялся

■ При обозначении (сравнении) 
субъектов права

■ При соотнесении права 
собственности по основным 
подсистемам частного права

■ Для выделения признака 
правомерности права

■ Давал право на судебную 
защиту с помощью вещных 
исков

Режим proprietas
Право собственника на 

принадлежность вещи данному, 
а не другому лицу

Режим применялся
■ При соотнесение и 

сопоставление права 
собственности с правом на 
чужие вещи

■ Не включал в себя возможность 
пользования и извлечения 
плодов

■ Если узуфрукт и проприетас 
оказывались у одного лица, то 
оба права превращались в 
доминиум

Право собственности
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Первоначальные способы

■ Оккупация – обращение в свою 
собственность никому не принадлежащих 
вещей

■ Приобретение вещи по давности 
владения – первоначально 2 года для 
земельных участков и 1 год – для 
остальных вещей, позднее – 10, 20 лет

■ Отыскание клада – половину клада 
получал нашедший, половину хозяин 
земли

■ Приобретение плодов – плоды при 
отделении от вещи поступали 
собственнику вещи

■ Переработка – изменение природы 
вещи, благодаря чему появляется новая 
вещь

■ Приобретение вновь возникающих 
участков – по праву первоочередности 
завладения, собственника берегового 
участка или делились пополам между 
собственниками берегов

Производные способы

■ Манципация – обряд по передаче вещи в 
присутствии 5 свидетелей и весовщика

■ Судебная уступка – инициация 
приобретения вещи покупателем перед 
претором при уступки её продавцом

■ Передача вещи (традиция) – это простая 
передача вещи с намерением передать и 
право собственности на основании 
договора

■ Соединение вещей – присоединение 
одной вещи к другой и превращение в её 
составную часть

■ Отказ по завещанию – возникало у 
наследника после смерти завещателя

■ Решение претора или суда.

Способы приобретения права собственности



108

ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ

 
ВИДЫ

СОБСТВЕННОСТИ
 

  

КВИРИТСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

собственность, приобретаемая по 
нормам квиритского права

СОБСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕГРИНОВ

имущество перегринов в ряде 
случаев защищалось также, как и 

квиритское

  

 

БОНИТАРНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

собственность, 
присоединяемая к 
имуществу лица в 

соответствии с судебным 
решением

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

провинциальные 
землевладельцы являлись 
узуфруктариями и были 

обеспечены владельческой 
защитой
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ПРАВОМОЧИЯ СОБСТВЕННИКА

СОБСТВЕННИК
ИМЕЕТ ПРАВО

Владеть вещью  Истребовать свою вещь 
из чужих рук

Распоряжаться 
вещью

Пользоваться 
вещью

Извлекать  
плоды
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННИКА

оставлять
 полосу для

 прохода, 
проезда, 

поворота плуга
 и т.д.

допускать на 
свою землю 
соседа для 
собирания 

плодов, упавших 
на соседний 

участок

предоставлять 
воду соседу для 

полива 
земельного 

участка
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 УТРАТА 
СОБСТВЕННОСТИ

 

Физическая 
гибель вещи

Отказ 
собственника от 
своего права на 

вещь

Лишения 
собственника 

помимо его 
воли права на 

вещь
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ВИНДИКАЦИОННЫЙ
 ИСК

■ предоставлялся 
собственнику для 
истребования вещи, 
владение которой им было 
утрачено 

АКЦИО ПУБЛИЦИАНА
■ иск с допущением фикции 

НЕГАТОРНЫЙ ИСК
■  нарушение 

ответчиком права 
пользования или 
распоряжения 
собственностью 
истца

■ нахождение вещи в 
фактическом владении 
собственника 

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
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4. Право на чужие вещи
это права, предоставляемые в 

предусмотренных законом случаях не 
собственникам, а другим лицам

СЕРВИТУТЫ
это вещное право 

пользоваться чужим 
имуществом, которое 

устанавливалось к 
выгоде определенного 
земельного участка 

или в пользу 
определенного лица

ЭМФИТЕВСИС
это долгосрочная 
наследственная 
аренда земли:

▪пользование, 
распоряжения 
земельным участком
▪изменение его 
характера, не ухудшая 
его свойств

СУПЕРФИЦИЙ
это право возведения 
строения на чужом 
городском земельном 

участке и право 
пользования этим 

строением

ЗАЛОГОВОЕ 
ПРАВО

это 
разновидность  
прав на чужую 
вещь с целью 
обеспечения 
исполнения 

обязательств
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РЕАЛЬНЫЕ(ПРЕДИАЛЬНЫЕ)
■ для восполнения 

недостающих данному 
участку благ, свойств и 
удобства

■ принадлежали 
собственникам земельных 
участков

■ носили постоянный 
характер

■ ограничивали пользование 
чужой вещью

■ делились на сельские и 
городские

ЛИЧНЫЕ
■ для принесения пользы 

определенному лицу
■ принадлежали этим лицам 

персонально
■ носили временный характер
■ предоставляли лицу 

широкой возможности для 
пользования чужой вещью

■ к ним относились: 
узуфрукт, узус, право жить 
в чужом доме, право 
пользоваться рабочей 
силой раба или животного

СЕРВИТУТЫ
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■ право пользования земельным 
участком

■ право изменять характер участка, 
не изменяя при этом его свойства

■ право собирать урожай (плоды) с 
участка

■ право закладывать земельный 
участок, отчуждать его и 
передавать по наследству

ЭМФИТЕВСИС
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■ принадлежал собственнику 
земельного участка как главной вещи

■ мог отчуждаться, передаваться по 
наследству

■ защищался теми же исками, что и 
право собственности, но в форме 
исков по аналогии

СУПЕРФИЦИЙ
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● ФИДУЦИАРНАЯ МАНЦИПАЦИЯ - форма 
залога, при которой должник передавал 
кредитору посредством акта манципации 
вещь на правах собственности в обеспечение 
уплаты долгов

● РУЧНОЙ ЗАКЛАД - форма залога, при 
которой должник передавал вещь кредитору 
не в собственность, а в держание

● ИПОТЕКА - заложенная недвижимость 
находилась в собственности и владении 
должника

ЗАЛОГ
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Тема 6. Обязательственное 
право в Древнем Риме 

Учебные вопросы:
1. Понятие обязательства и основания 
их возникновения
2. Стороны в обязательстве. 
3. Прекращение обязательств.
4. Обеспечение обязательств 
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 1. Понятие обязательств и основания 
их возникновения

В Дигестах Юстиниана обязательства 
характеризовались так: 

”Сущность обязательства не в том, чтобы сделать 
какой-либо предмет или сервитут нашим, но в том, 

чтобы обязать кого-либо дать нам что-либо или 
сделать, или предоставить (оставить, разрешить)”. 

Это юридическое отношение между двумя лицами, в силу 
которого одно из них, именуемое кредитором, имеет право 

требовать от другого лица, именуемого должником, 
исполнения чего-либо в свою пользу
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● В древности в случае неисполнения обязательства кредитор имел 
право завладеть не только имуществом, но и личностью 
должника, вплоть до его убийства или продажи в рабство

● В конце республиканского периода должник стал нести 
ответственность только своим имуществом

● Обязательства связывает только тех лиц, которые в нем 
участвуют, и поэтому кредитор может иск только лицу обязанному 
(должнику)

● Обязательства всегда временны

Особенности обязательств
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● в обязательстве участвуют не менее двух 
лиц

● обязательства возникают из 
определенных оснований

● стороны обязательств: кредитор – 
должник

● каждому обязательству соответствует свой 
иск

Признаки обязательств
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Юридические свойства обязательств

● персональный характер защиты
● направленность на совершение активных 

действий (при определенных условиях это 
может сопровождаться и обязанностью 
воздерживаться от противодействия 
уполномоченному лицу)

● динамичность, т.е. направленность на 
изменение существующего положения, а не 
сохранение status quo. 
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ОСНОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИ

Я
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

    ДОГОВОРЫ
  (КОНТРАКТЫ)

• литеральные
• вербальные
• консенсуальные
• реальные 

      ДЕЛИКТЫ

•воровство
•уничтожение 
•или повреждение 
•чужих вещей 
•умышленное 
нанесение 

•личной обиды
•мошенничество
•угроза 

 
КВАЗИДОГОВ
ОРЫ

  (как бы 
договоры)

• неосновательное 
обогащение
• ведение чужого 
дела  без поручения 

  
КВАЗИДЕЛИКТЫ
 (как бы 
деликты)

•опасное выставление 
или подвешивание 
вещи

•выливание или 
выбрасывание 
на общественный 
проезд 
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Основания прекращения обязательств

Исполнение 
обязательств

Новация 

(замена видов 
обязательств)

Зачет
 

(погашение 
встречных

однородных
Требований)

Освобождение
от долга

Совпадение

кредитора и 
должника

Невозможност
ь

исполнения
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■ исполнение обязательств должником или от его имени
■ исполнение надлежащему лицу, т.е. кредитору или указанному 

им лицу
■ исполнение соответствует содержанию обязательств
■ произведено в надлежащем месте
■ произведено в срок, определенный  обязательствами
■ если кредитор отказывался от принятия исполнения или 

отсутствовал, допускал просрочку в исполнении обязательства 
то должник имел право исполнить обязательство путем 
внесения денежной  суммы в депозит (хранение) казны, храма 
или банкира

Сущность надлежащего исполнения обязательств
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■ Новация – замена одного вида обязательств другим
■ Зачет – погашение встречных однородных 

требований
■ Освобождение от долга – одностороннее действие 

кредитора, которым он объявляет от освобождении 
должника от долга

■ Совпадение кредитора и должника в одном лице 
– при наследовании

■ Невозможность исполнения – фактическая и 
юридическая. Фактическая – физическое 
уничтожение вещи; юридическая – издание закона, 
запрещающего исполнение какого-либо закона.

Другие основания прекращения обязательств



127

Требования должны быть: 
■ Встречными
■ Однородными
■ Оба требования должны быть такими, по которым 

срок исполнения уже наступил или определен 
моментом востребования

■ Оба требования должны быть ликвидными, т.е. не  
запутанными встречными сложными деталями

■ Против требований нет правопоражающих 
возражений.

Для зачета было необходимо
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Обеспечение обязательств

Обязательства
обеспечивались

: 

ЗАДАТОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
О НЕУСТОЙКА
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Учебные вопросы:
● 1. Понятие и сущность договора в 

Римском праве
● 2. Отдельные виды контрактов, их 

общая характеристика

Тема 7. Общее учение о договорах в Римском праве
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Это соглашение посредством которого 
одно или несколько лиц обязуются 

перед другим лицом или перед 
несколькими лицами что-либо дать, 

что-либо сделать или не делать чего-
либо

ДОГОВОР В РИМСКОМ ПРАВЕ
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Договор строгого права
● В древнейший период 

формальный подход к 
токованию договора в суде

● Суд был полностью связан 
его буквой и обязан был 
воспринимать его 
положения буквально

● Преобладающим было 
волеизъявление

Договор, основанный на 
доброй совести

● Суд не давал защиты 
формально правильным 
требованиям, вытекающим 
из буквы договора, если 
они были следствием 
недобросовестности истца

● Суд принимал во 
внимание в первую 
очередь смысл и 
содержание договора.

Договоры строгого права и доброй 
совести
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ДОГОВОР
Это соглашение двух

или более лиц об
установлении какого-либо

обязательства

КОНТРАКТЫ
Договоры, признанные 
цивильным правом и 
снабженные исковой 

защитой

ПАКТЫ
Неформальные 

соглашения, 
которые, как правило 

не пользовались 
исковой защитой 

БЕЗЫМЯННЫЕ 
КОНТРАКТЫ

Соглашения, не
имеющие собственного

названия и 
соответствующего
 ему содержания

Вербальные
(словесные, 

устные) 

Литеральные 
(письменные)

Реальные
(вступает в силу с 

момента фактической
передачи вещи)

Консенсуальные
(с момента  
достижения
соглашения)

Виды договоров
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    Соблюдение 
установленной формы 

договора 

   Соответствие воли 
волеизъявлению 

    Наличие 
существенных 

условий в договоре

    Наличие основания 
(цели) договора 

(causa)

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА
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ВОЛЯ
● Это желание лица 

получить какую-либо 
выгоду, достичь 
желаемой цели с 
помощью заключения 
договора

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
● Это воля, 

выраженная вовне, в 
тексте договора, в 
действиях лиц. 

● Таким образом воля 
становится 
понятной 
окружающим

ВОЛЯ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
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Волеизъявление не соответствует воле, если 
договор был заключен:

● под угрозой или вследствие насилия
● вследствие обмана
● под влиянием существенного заблуждения (по 

предмету договора, личности контрагента, 
характеру самого договора и т.д.)

Пороки соглашения
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■ Стороны (субъекты) договора – лица, лично 
заключившие договор (в виде исключения - через 
представителя)

■ Договор самостоятельно могли заключить только 
дееспособные лица

■ Если в договоре несколько кредиторов и один 
должник, то это – корреальные обязательства

■ Если в договоре один кредитор и несколько 
должников – это солидарные обязательства 

СТОРОНЫ (СУБЪЕКТЫ) ДОГОВОРА
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Цессия
(уступка

требования)

Перевод 
долга

Переход 
по

наследству 

Основания
замены

ЗАМЕНА ЛИЦ В ДОГОВОРЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ)
(права кредитора или должника переходят к другому лицу)
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наступала в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником своего обязательства

■ «Нет вины, если соблюдено все, что требовалось» 
(Д.9.2.30.3)

■ «Вина имеется налицо, если не предвидено то, что 
заботливый мог предвидеть» (Д.9.2.31)

Ответственность за 
неисполнение договора



139

Формы вины в Римском праве

Умысел (dolus) лицо предвидело последствия своих 
действий и желало их наступления

Неосторожность
(небрежность):

выступала в форме грубой 
небрежности и легкой небрежности

❖грубая небрежность должник не предусмотрел того, что 
мог предусмотреть любой средний 
человек

❖легкая небрежность должник допустил такое поведение, 
которое бы не допустил хороший, 
заботливый хозяин вещи
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Освобождение от ответственности

Случай  это то, что заранее никто не может 
предвидеть

Непреодолимая сила 
(форс-мажор) 

это чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях обстоятельство (наводнение, 
землетрясение, война и т.д.) 
его нельзя предотвратить даже если о нём 
было известно заранее
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Формы ответственности за нарушение договора

Виды убытков Форма 
ответственности

Реальный ущерб – 
потеря кредитором того, что уже 
входило в состав его имущества

должник обязан был 
возместить убытки (вред) 
возникшие у кредитора

Упущенная выгода – 
неполученные кредитором 
доходы от гражданского 
обороты, если бы его права не 
были нарушены

кредитор был вправе 
требовать с должника 
возмещения упущенной выгоды, 
а также проценты в случае 
просрочки должником срока 
исполнения договора
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Виды договоров

Реальные 
договоры

● Займа
● Ссуды
● Хранения
● Заклада

Консенсуальные
договоры

● Купли-продажи
● Найма
● Поручения
● Товарищества



143

● это консенсуальный контракт, по которому 
одна сторона (продавец) обязуется 
предоставить вещь (товар) в собственность 
другой стороне (покупателю), а другая сторона 
– покупатель – обязуется принять этот товар 
и уплатить за него продавцу установленную в 
договоре денежную сумму

● существенным условием такого договора 
являлись – предмет договора (конкретный 
товар) и цена

Договор купли-продажи
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Предмет договора

● обязательно согласовывался 
сторонами

● являлись вещи телесные и 
нематериальные, не изъятые 
из оборота

● могли быть вещи 
натуральные и те, которые 
появятся в будущем

● должен быть 
индивидуализирован

Цена товара
должна быть:

● определенной – обе стороны 
правильно оценивают 
размер цены и согласны с 
ней

● реальной – должна 
соответствовать 
нормальной (обычной) 
стоимости аналогичного 
товара, который 
обращается на рынке

● должна выражаться только в 
денежной сумме

Предмет и цена в договоре купли-продажи
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Продавец обязан:

● передать товар покупателю 
свободным от прав любых 
третьих лиц (эвикции)

● поставить товар надлежащего 
качества либо предупредить 
покупателя о недостатках 
вещи

Продавец нес ответственность за 
эвикцию и за ненадлежащее 
качество товара

Покупатель обязан:

● своевременно принять товар
● оплатить поставленный ему 

товар, даже в том случае, 
если товар случайно погиб 
еще до передачи его 
покупателю

● для исполнения договора 
стороны могли договориться 
о задатке

Обязанности сторон в договоре купли-
продажи
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когда одна сторона обязывалась предоставить другой стороне вещь для 
временного пользования или услугу, а другая сторона обязана была 
оплатить пользование вещью или услугой

Существенные 
условия

● Предмет найма
● Наемная плата

Виды договора найма
● Договор найма вещей
● Договор найма услуг
● Договор найма работ 

(подряд)

Договор найма и его основные виды
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это доверительный консенсуальный контракт, по которому 
одна из сторон (наймодатель) была обязана предоставить 

другой  стороне (нанимателю) определенную вещь в 
пользование, а другая сторона – наниматель – была обязана 

оплатить пользование вещью или услугой.

Договор найма вещей

Существенные условия договора найма вещей

Предмет договора – движимые и 
недвижимые вещи, при условии, 

что они являются 
непотребляемыми, т.к. в противном 

случае наниматель не смог бы 
вернуть вещь по окончании 

договора

Наемная плата – должна была 
выражаться только в денежной 
форме, за исключением найма 

(аренды) земельного участка, где 
наемная плата могла выражаться 

и в натуральной форме
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Наймодатель 
■ своевременно предоставлять 

вещь в пользование
■ обеспечение нанимателю 

возможности спокойно и 
надлежаще пользоваться 
вещью

■ на нем лежал риск случайной 
гибели сданного в наем 
имущества

■ отвечал за досрочное 
прекращение договора

■ Мог отделить только свои 
улучшения  от вещи и 
отказаться от 
нецелесообразных

Наниматель
■ был в праве расторгнуть 

договор в случае получения 
вещи с недостатками

■ пользоваться вещью в 
соответствии с условиями 
договора или её 
назначением

■ своевременно вносить 
наемную плату

■ освобождался от наемной 
платы в натуральной 
форме в силу 
непреодолимых 
обстоятельств

■ отвечал за любое 
повреждение вещи по 
своей вине

Права и обязанности сторон в договоре 
найма вещей
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■ заключался на конкретный срок либо без указания 
срока

■ нанявшийся обязан лично те услуги, которые были 
определены в договоре

■ если нанявшийся готов был исполнять услуги, однако 
наниматель этим не воспользовался, то нанявшийся 
сохранял право на вознаграждение

■ при договоре найма морских перевозок действовал 
Родосский договор о выброшенном.

Договор найма услуг
это консенсуальный контракт, по которому одна из сторон 

(нанявшийся) принимала на себя  обязательство выполнять в пользу 
другой стороны (нанимателя) определенные услуги, а другая сторона 

– наниматель – обязывалось оплатить эти услуги

Особенности 
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■ Предмет (цель) договора подряда –изготовление или переработка 
индивидуально определенной вещи, т.е. осуществленный материальный 
результат

■ Определение права собственности на изготовленную вещь:
Если подрядчик изготавливал вещь из своего материала, то договор подряда 
рассматривался как договор купли-продажи
Если вещь изготавливалась из материала заказчика, то это был подряд в чистом 
виде

■ Подрядчик был вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, 
однако ответственным перед заказчиком оставался он сам

■ Риск случайной гибели работы до её сдачи заказчику: лежал на подрядчике, 
а после сдачи – на заказчике.

■ Подрядчик отвечал за любую вину, в т.ч. и за легкую небрежность.

Договор подряда
это консенсуальный контракт, по которому одна сторона (подрядчик) принимала 

на себя обязательство выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу, а заказчик обязывался принять результат работы и оплатить 

её

Особенности
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Договор поручения
это доверительный консенсуальный контракт, по которому 
одна сторона (доверитель) поручало, а другое лицо 
(поверенный) безвозмездно принимало на себя исполнение каких-
либо действий в пользу доверителя.

Предмет договора
■ действия юридического 

характера (заключение 
сделки)

■ фактическое действие.
Часто договор поручения 

использовался для 
отношений по разрешению 

проблем по поручению 
влиятельных лиц.

Признаки договора 
■ безвозмездность
■ выплаченное по желанию 

доверителя вознаграждение 
носило форму гонорара

■ факт заключения договора 
подтверждался  действиями 
поверенного с ведома 
доверителя или в его 
присутствии

Основания прекращения договора поручения

✔надлежащее исполнение договора
✔односторонний отказ одной из сторон
✔смерть одной из сторон. Наследники поверенного обязаны были продолжить 

исполнения поручения
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Договор поручительства – это договор, по 
которому одно лицо (поручитель) обязывалось перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или частично

Особенности поручительства
■ поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательств
■ устанавливалось в форме стипуляции
■ не могло превышать размера того обязательства, исполнение которого 

оно обеспечивало
■ ответственность поручителя наступала с момента невыполнения 

должником своих обязательств перед кредитором
■ кредитор имел право по своему усмотрению предъявить иск к должнику 

или непосредственно к поручителю
■ поручитель после исполнения своего обязательства по уплате долга 

должника получал по отношению к нему право регресса – взыскание 
уплаченной суммы. По закону Публиция (III в. до н.э.) данная сумма 
взыскивалась в двойном размере.
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Договор товарищества

это доверительный консенсуальный контракт, по 
которому двое или несколько лиц (товарищей) 

объединяли свои вклады для достижения какой-либо 
общей для них цели (результата)

Особенности:
■ не приводил к созданию нового лица (организации). 

Субъектами прав и обязанностей оставались сами 
товарищи

■ главное условие – согласие всех его участников
■ цель товарищества должна быть прямо разрешенной 

законом и иметь имущественный характер
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Содержание договора товарищества

● признавался таковым, только если у товарищей была общая для всех 
их цель

● приводил к образованию имущественной общности между 
товарищами

● могла быть установлена общность всего имущества – возникало 
право общей собственности всех лиц, участвующих в товариществе, 
на все их имущество, включая все последующие приобретения

● общность могла носить ограниченный характер, если возникала в том 
случае, когда товарищи лишь делали вклады в общее дело

● в качестве вклада могло передаваться не само имущество, а лишь 
право пользования им

● размер доли влиял на порядок участия товарища в прибылях и 
убытках

● прибыли или убытки ложились на товарища пропорционально его 
доли участия 

● товарищество могло создаваться как на определенный, так и на 
неопределенный срок
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Договор займа

– это реальный контракт, по которому одна сторона (заимодавец) передавало в 
собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или вещи, определенные 

родовыми признаками, а другая сторона – заемщик – обязывалась по истечении срока, 
указанного в договоре, вернуть такую же денежную сумму или такие же вещи, 

определенные родовыми признаками
Признаки договора займа

● реальный договор, т.е. считался заключенным с момента передачи 
денег или других вещей, определенных родовыми признаками

● предмет договора – только деньги или вещи, определенные 
родовыми признаками

● вещи передавались в собственность заемщика
● при наступлении определенного срока должник обязан был вернуть 

такое же количество заменимых вещей такого же качества, какое 
им было получено

● риск случайной гибели полученных взаймы вещей лежал на 
заемщике
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Особенности договора займа
■ порождал строго одностороннее обязательство
■ у заимодавца после передачи имущества не было никаких 

обязанностей перед заемщиком, а были лишь права
■ у заемщика не было никаких прав по отношению к заимодавцу, 

но была обязанность – вернуть в установленный срок деньги 
или иное имущество

■ заемщик обязан вернуть вещь того же рода
■ был беспроцентный если иное не оговаривалось в самом 

договоре
■ максимальный процент ограничивался ( не мог превышать 1% в 

месяц, при Юстиниане – 6% в год, а для торговцев – 8%)
■ запрещалось начислять проценты на проценты (анатоцизм)
■ заключался как на определенный срок, так и без срока
■ запрещалось предоставлять денежные займы подвластным 

детям без согласия или ведома домовладыки (сенатусконсульт 
Македония)
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Договор ссуды
это реальный контракт, по которому одна сторона (ссудодатель) 

передавало другой стороне (ссудополучателю) индивидуально 
определенную вещь во временное безвозмездное пользование, а другая 
сторона – ссудополучатель – обязана была по окончании срока договора 

вернуть ту же самую вещь в неповрежденном виде

Признаки договора ссуды
■ это реальный договор 

(обязательства возникали с 
момента фактической 
передачи имущества в 
пользование)

■ предмет договора – только 
индивидуально 
определенная вещь

■ вещь передавалась во 
временное пользование

■ ссуда всегда безвозмездна
■ риск случайной гибели 

лежал на ссудодателе

Особенности
■ порождал одностороннее 

обязательство
■ обязанность ссудодателя 

могла возникнуть только 
случайно, по его собственной 
вине

■ договор мог заключаться как 
на определенный период, так 
и без срока
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Ответственность 
ссудополучателя

■ отвечал за всякую свою вину, в 
том числе и за легкую 
небрежность

■ только случай освобождал 
ссудополучателя за ущерб, 
причиненный вещи

■ если вещь в установленный 
срок не возвращалась в 
установленный срок, то 
ссудодатель имел право на 
виндикационный иск

■ если вещи был причинен ущерб, 
то ссудодатель вправе 
требовать возмещения убытков

Ответственность 
ссудодателя

■ нес ограниченную 
ответственность и отвечал 
только за умысел и грубую 
неосторожность

■ ссудополучатель вправе был 
предъявить встречный, 
обратный иск, если ссудодатель 
передал в пользование 
некачественную вещь

■ иск ссудодателя к 
ссудополучателю являлся 
основным (прямым) иском из 
договора ссуды

Ответственность по договору ссуды
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Прекарий – это безвозмездное предоставление 
имущества  в пользование одним лицом другому лицу 
без указания срока пользования

Общие черты с ссудой
■ и прекарий, и ссуда являлись 

средством для 
предоставления имущества 
в пользование одним лицом 
другому лицу

■ пользование имуществом и 
при прекарии, и при ссуде 
являлось безвозмездным

Отличие прекария от ссуды
■ при ссуде срок, хотя и не 

являлся существенным 
условием договора, но мог 
быть определен

■ Прекарий никогда не 
включал точного срока или 
порядка его определения, т.
е. имущество 
предоставлялось в 
пользование до 
востребования
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Характерные особенности прекария

■ возникал между богатым римлянином, 
который предоставлял прекарий и 
малоимущим, зависимым лицом

■ пользователь отвечал только за умышленный 
ущерб, причиненный по его вине, позже стал 
нести ответственность по неосторожной 
форме вины

■ прекарист признавался не только 
пользователем, но и одновременно 
владельцем прекарного имущества.
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Тема 8. Наследственное право в 
Древнем Риме

Учебные вопросы:
● 1.     Понятие и виды наследования
● 2.     Наследование по закону
● 3.     Наследование по завещанию
● 4.     Наследственные отказы: легаты 

и фидеикомиссы
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1. Понятие и виды наследования

Наследование – переход имущества 
умершего лица к другим лицам

Виды наследования
Универсальное

(наследник приобретает 
все имущественные права 

и обязанности 
наследодателя)

Сингулярное
(лицо принимало только 

отдельные права на 
определенные вещи 
наследодателя и не 
связано ни с какими 

обязательствами

Цивильное
(наследование, 

регулируемое нормами 
цивильного 

(квиритского) права)

Преторское
(наследование, 
регулируемое 

преторским правом)

По закону
(переход

имущества умершего 
лица к  лицам, 
определенным 

законом)

По завещанию
(переход имущества 

умершего лица к 
другому (другим) 

лицу на основании 
завещания
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Наследство 
в римском праве

(тостаментум)

● Преемство живущих в 
правах умерших

● Преемство обладания 
имуществом и право 
наследования

● Наследователь без 
контроля распоряжался 
имуществом

● Принятое наследство 
нельзя было отнять у 
наследника

● Свобода завещания

Общая характеристика наследства 
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Предпосылки наследования

● Смерть собственника
● Завещание
● Указание закона о переходе имущества 

определенному лицу
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Субъекты наследственного права

Наследодатель
● Могло быть только 

лицо своего права
● Не могли быть 

подвластные мужчины 
и женщины, рабы

Наследники
● Могли быть мужчины 

и женщины, 
подвластные

● Рабы при 
наследовании 
освобождались от 
рабства
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Стадии перехода наследства

Открытие наследства
● происходило в момент 

смерти наследодателя
● на данной стадии они не 

приобретали права на 
имущество

Принятие наследства
● наследство открывалось 

в момент смерти 
наследодателя, после 
чего агнаты считались 
восприемниками 
наследства

● агнаты вводились во 
владение наследством 
помимо их воли

Это были обязательные 
наследники
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Приемы решения коллизий интересов 
наследников и кредиторов

● если долги наследника были большими и слияние 
имущества последнего и наследства были невыгодны 
наследникам, то по решению претора наследство 
сливалось с имуществом наследника только после 
удовлетворения за счет наследства требований указанных 
кредиторов

● если пассивы наследства превышали активы, то это было 
невыгодно кредиторам наследодателя, поэтому наследники 
в течении 90 дней со дня открытия наследства в 
присутствии нотариуса и свидетелей составить опись 
наследственного имущества, после чего нести 
ответственность по долгам наследодателя лишь в пределах 
описанного имущества.
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Способы вступления в наследство 
наследников

Добровольные наследники
● принимали наследство в форме торжественного 

заявления при свидетелях в срок до 100 дней
● неформальное принятие наследства с помощью 

действий, свидетельствующих о принятии 
наследства

Преторские наследники
● наследник испрашивал у претора наследство:

для нисходящих и восходящих – один год
для остальных наследников – 100 дней
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Лежачее наследство

наследуемое имущество в 
период с момента его 

открытия и до момента 
его принятия

Наследственная 
трансмиссия

это право некоторых лиц 
передавать свое право 

наследования 
собственным нисходящим 
наследникам (дети, внуки 

и т.д.), призванные по 
завещанию.

Лежачее наследство и наследственная 
трансмиссия
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● Наследство – это преемство во всех 
правах умерших

● Наследование – это переход имущества 
умершего лица к другим лицам

● Различалось наследование:
универсальное и сингулярное 
цивильное и преторское
по закону и по завещанию

Таким образом:
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Seccessio ab inestato – это переход 
имущества умершего  

лица к лицам, определенным законом

2. Наследование по закону
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Наследование по Законам XII таблиц

■ Первая категория: жена умершего в законном браке, дети, 
внуки ранее умерших сыновей по праву представительства, 
усыновленные

■ Вторая категория:  мать умершего, состоявшая с его отцом в 
законном браке, братья, сестры

■ Третья категория и последующие разряды: агнаты 
последующих степеней, при их отсутствии – последующие 
сородичи умершего

основано на принципе сохранения имущества в патриархальной 
семье

Каждая предыдущая очередь наследников исключала следующую
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Наследники по закону

■ По преторскому праву – основывалось на агнатском и 
когнатском родстве: 1) все дети умершего; 2) оставшиеся 
законные агнатские родственники; 3) все остальные когнаты по 
6-ю степень; 4) переживший супруг.

■ По постклассическому праву – основывалось на всех видах 
родства: 1) дети и все нисходящие; 2) восходящие, родные 
братья и сестры либо их дети; 3) неполнородные братья и 
сестры, если их нет в живых, то их дети; 4)все остальные 
кровные родственники; 5) переживший супруг.

■ Если не было наследников вообще, то наследство считалось 
вымороченным и переходило в доход государства или церкви

Наследство делилось между наследниками каждой группы в 
равных долях
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Правило «бедной вдовы»

■ если жена, пережившая мужа, 
оставалась без собственных средств 
(имущества), то она конкурировала с 
наследниками той очереди, которая 
призывалась к наследству

■ её доля должна быть не более 100 
фунтов золотом
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● если завещание отсутствовало или по 
каким-либо причинам не вступало в 
законную силу, то применялось 
наследование по закону

● круг наследников определялся законом и 
делился на группы очередности в 
зависимости от степени родства

● наследство делилось в равных долях между 
наследниками одной группы

Таким образом:
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завещание  (testamentum)– это одностороннее формальное гражданско-
правовое распоряжение наследодателя на случай его смерти, которое 
содержало назначение наследника

Круг наследников по 
завещанию в 

римском праве

● римские граждане

● рабы римских 
граждан, не 
лишенные 
наследственной 
правоспособности

● некоторые 
юридические лица

3. Наследование по завещанию
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Действительность завещания

● наследодатель в момент совершения 
завещания должен обладать 
активной завещательной 
правоспособностью

● указанный в завещании наследник 
должен был обладать пассивной 
завещательной способностью
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Ограничения активной 
завещательной 

правоспособности
● Рабы, душевнобольные, 

расточители, Малолетние
● Осужденные лица за 

порочащие преступления 
(еретики, безбожники)

● Перегрины
● Женщины с согласия опекуна, 

сыновья только на половину 
пекулия

● Государственные  рабы 
только на половину своего 
имущества

Ограничения пассивной 
завещательной 

правоспособности 

● Рабы могли принимать 
наследство вместе с 
отпущением на волю

● Женщины не могли 
принимать наследство от 
горожан, обладавшим 
максимальным цензом 

     (100 000 сестерциев и выше)

Ограничения завещательной 
правоспособности
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Наследование 
по завещанию в римском 
праве (цивильном) носило 

устный характер

● Перед войском

● на народном собрании

● Посредством меди и весов

Весь акт должен проходить в 
присутствии всех его 
участников и без прерывания

Способы наследования по завещанию
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Особенности

● Осуществлялось в 
присутствии семи 
свидетелей в 
письменной форме

● Писалось на 
табличках, которые 
опечатывались 7 
печатями

Преторское наследование по 
завещанию
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● Завещатель не должен был обходить 
молчанием своих непосредственных 
подвластных лиц

● Он должен был или назначить их 
наследниками или лишить их наследства 
без указания причин

● Сыновья лишались наследства поименно, 
а дочери и внуки исключались общей 
фразой

Ограничения завещательной свободы
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Легаты
Безвозмездное завещательное 

распоряжение о выдаче 
наследником известных сумм 

или вещей кому-либо, 
создающее сингулярное 

преемство приобретателя
● Легат должен был быть 

прямо указан в завещании 
● Легат можно было 

установить  только в 
завещании

Основные виды легатов
● Легаты по виндикации 

устанавливали право 
собственности легатария на 
определенную вещь 
завещателя. Защищались 
виндикационным иском

● Легат из обязательства 
давал легатарию право 
требовать от наследника 
исполнения воли завещателя. 
Защищался с помощью 
обязательственного иска  к 
наследнику

4. Наследственные отказы
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Этапы приобретения легата

Первый этап
● Возникал после смерти на 

наследодателя – если 
легатарий пережил 
наследодателя, то его 
право на получения 
легата само становилось 
способным переходить по 
наследству

Второй этап
● Момент принятия 

наследства наследниками. 
С этого момента легатарий 
или его наследники 
получали право требовать 
осуществления своих 
прав. При отказе 
наследников могли подать 
соответствующий иск
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Ограничения легатов

Первоначально
● Были запрещены легаты 

размером свыше 1000 
асов каждый

● Ни один легатарий не мог 
получить больше, чем 
наименее получивший 
наследник

По законам Фальцидия
(1 в. до н.э.)

● Наследник получил право 
не выдавать в качестве 
легатов более ¾ 
полученного им 
наследства

● ¼ наследства, 
оставшегося после 
погашения долгов 
наследодателя, должна 
поступать наследнику
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Фидеикомиссы

● возникали из различных неформальных просьб, поручений 
умирающего наследникам передать или сделать что-либо в 
пользу третьего лица

● мог быть установлен до и после составления завещания
● для фидеокомиссария было установлено право на жалобу в 

экстраординарном порядке
● выступали в виде специального письма или невербального 

подтверждения данного намерения (кивок головы)

Постепенно легаты и фидеикомиссы слились в один институт
Таким образом:

Наследственные отказы легаты и фидеикомиссы – безвозмездные 
завещательные распоряжения в пользу третьих лиц, которые 

должны были исполнить наследники
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● В римском государстве существовал важнейший институт 
имущественного права – наследование. Под ним 
подразумевался переход имущества умершего лица другим 
лицам

● Наследование было двух видов: по закону и по завещанию. 
Под завещанием подразумевалось формальное, 
самостоятельное гражданско-правовое распоряжение лица 
на случай его смерти

● Важнейшими институтами наследственного права были 
наследственные институты: легаты и фидеикомиссы, 
основанные на сингулярном правопреемстве. Суть их 
состояла в предоставлении третьим лицам, не являющимся 
наследниками, какой-либо выгоды после смерти 
завещателя. 

Выводы по теме
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Тема 9. ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО  
ДРЕВНЕГО РИМА 

● Учебные вопросы:
● Право частное и право публичное
● Древнейший государственный строй
● Римская республика
● Римская империя
● Уголовное право Древнего Рима 
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Периодизация истории 
Древнеримского государства

Периодизация истории Древнего Рима основана на формах правления, 
которые в свою очередь отражали социально-политическую 

обстановку: от царского правления в начале истории до империи-
домината в её конце.

■ Царский период (754/753 — 510/509 до н. э.). 
■ Республика (510/509 — 30/27 год до н. э.) 

◻ Ранняя Республика (509—265 гг. до н. э.) 
◻ Поздняя Республика (264-27 гг. до н. э.) 

■ Империя (30/27 г до н. э. — 476 г. н. э.) 
◻ Ранняя Империя. Принципат (27/30 г до н. э. — 193 г. н. э.) 
◻ Кризис III века (193—284 гг.) 
◻ Поздняя Империя. Доминат (284—476 гг.)
◻ Разделение Империи на Западную и Восточную (395 г.) 

■ Восточная Римская империя. Византия (395 – 1453 гг.)
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Органы власти Древнего Рима
Сена́т (лат. senatus, от senex — старик, совет старейшин) — один из высших 

государственных органов в Древнем Риме.
● Возник из совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи 

(около VI века до н. э.);
● С установлением республики в состав сената пожизненно входили бывшие 

магистраты — таким образом, здесь концентрировались политические силы и 
государственный опыт Рима.

● Члены сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми 
должностями (консулы, преторы, эдилы, трибуны, квесторы). Во время 
дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами. Во главе 
сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов — принцепс 
(princeps senatus).

● В период Республики в ходе сословной борьбы плебеев с патрициями (V—III 
вв. до н. э.) власть сената была несколько ограничена в пользу комиций 
(народных собраний).

● В период Империи власть сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь 
в руках императора, хотя формально сенат продолжал считаться одним из 
высших государственных учреждений. 
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Органы власти Древнего Рима
Древнеримские цари (лат. Reges Romae) – легендарные правители Древнего Рима до 

основания Республики.  Римские первоисточники (в том числе Тит Ливий) упоминают 
семерых царей:

● Ромул 753 до н. э.-716 до н. э.
● Нума Помпилий 715 до н. э.-674 до н. э.
● Тулл Гостилий 673 до н. э.-642 до н. э.
● Анк Марций 642 до н. э.-617 до н. э. 
● Луций Тарквиний Приск 616 до н. э.-579 до н. э.
● Сервий Туллий 578 до н. э.-535 до н. э.
● Луций Тарквиний Гордый 535 до н. э.-509 до н. э.
Должность царя поначалу не передавалась по наследству: на то время, пока пустовало 

курульное кресло, сенатом назначался временный царь (interrex), который правил не 
более одного года и за это время должен был найти кандидатуру на должность царя 
и выставить её на голосование в куриатную комиссию. 

Впоследствии, власть передавалась либо по сестринской линии, либо приёмным детям. 
После свержения Тарквиния Гордого в Риме была провозглашена Республика. 
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Народные Собрания
● Комиций (лат. comitio, от лат. comeo — схожусь, собираюсь) — народное собрание в 

Древнем Риме.
● В разные исторические периоды существовали три вида комиций:
Куриатные комиции — собрания патрициев по куриям, восходящие к родовому строю. В 

царскую эпоху (VIII-VI века до н. э.) решали вопросы войны и мира и избрания царей. В 
эпоху республики потеряли политическое значение, сохранив формальное право вручения 
империя (т. е. верховной власти) магистратам, а также право решения вопросов, связанных с 
отношениями между членами родов и фамилий, и дел религиозного характера. 

Центуриатные комиции — собрания по центуриям, объединявшим и патрициев, и плебеев по 
принципу имущественного ценза. Были основаны в середине VI в. до н. э. Сервием Туллием. 
Центуриатные комиции ведали вопросами войны и мира, избирали высших магистратов, 
исполняли судебные функции. Созывались высшими магистратами на Марсовом поле. 

Трибутные комиции — собрания всех граждан по территориальным округам — трибам. С 287 до 
н. э. получили законодательную, а потом и судебную власть и право избирать всех 
некурульных магистратов, превратившись в важнейший вид народных собраний. Созывались 
консулами, диктаторами и народными трибунами на Форуме или на Марсовом поле. 

В I веке до н. э., с распространением римского гражданства на свободное население всей Италии, 
комициальная система переживает кризис. При Сулле ограничиваются, а при Августе 
отмирают судебные функции комиций, выборные функции становятся формальностью. К 
концу I в. н. э. отмирают и законодательные функции комиций.
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Респу́блика — аристократическо-олигархическая форма правления в 
Древнем Риме, в которой высшая власть была сосредоточена у сената и 
консулов

● С установлением республики сенат, 
наряду с магистратами и народными 
собраниями (комициями) стал 
существенным элементом 
общественной жизни. 

● Во главе сената стоял наиболее 
заслуженный, первый из сенаторов — 
принцепс (princeps senatus).

● В период Республики в ходе 
сословной борьбы плебеев с 
патрициями (V—III вв. до н. э.) власть 
сената была несколько ограничена в 
пользу комиций (народных собраний).

● Ко́нсул (лат. consul) — высшая 
выборная магистратура в эпоху 
республики в Древнем Риме. консулов 
было сразу двое, избирались они на 
один год в центуриатных комициях. 

● Консулы обладали высшей 
гражданской и военной властью, 
набирали легионы и возглавляли их, 
созывали сенат и комиции, 
председательствовали в них, 
назначали диктаторов, производили 
ауспиции и т. д. В чрезвычайных 
обстоятельствах сенат наделял 
консулов неограниченными 
полномочиями.

● Право вести судебные процессы по 
гражданским делам с 367 до н. э. 
перешло к младшим коллегам 
консулов — преторам.

● Помощниками консулов были 
квесторы.

● Знаками отличия консула являлись 
тога с широкой пурпурной каймой, 
курульное кресло (ла. Sella curulis), 
инкрустированное слоновой костью, и 
сопровождение 12 ликторов с 
фасциями, в которые за городской 
чертой вкладывались топоры.
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Ри́мская импе́рия
27 г. до н.э. – 476 г. н.э.
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Органы власти Римской империи

● Император (лат. imperator — повелитель) — титул 
монарха, главы государства (империи). 

● Первоначально в Древнем Риме слово imperator 
обозначало верховную власть: военную, судебную, 
административную, которой обладали высшие магистраты 
— консулы, преторы, диктаторы и т. д. 

● Со времени римского императора Августа (27 г до н. э. — 
14 г н. э.) и его преемников титул императора приобрёл 
монархический характер. 

● Со времени императора Диоклетиана (284—305) во главе 
Римской империи почти всегда стояли два императора с 
титулами августов (их соправители носили титул цезарей).
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Магистратуры

● Магистрату́ра (от лат. magistratus — сановник, начальник) — 
общее название государственных должностей в Древнем Риме. 
Возникновение магистратур относится к периоду установления 
Римской республики (конец VI века до н. э.).

● Магистратуры исполнялись безвозмездно, были краткосрочными 
(как правило, 1 год) и коллегиальными, т. е. исполнялись двумя 
людьми (за исключением должности диктатора).

● Различались магистратуры:
ординарные (выборные) 

– Высшие: консулыВысшие: консулы, преторыВысшие: консулы, 
преторы, цензоры 

– Низшие: народные трибуныНизшие: народные трибуны, 
эдилыНизшие: народные трибуны, эдилы, квесторы 

экстраординарные (назначаемые) 
– Высшие: диктаторВысшие: диктатор, командующий конницейВысшие: 

диктатор, командующий конницей, интеррекс 
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Уголовное право в Древнем Риме

Источники
● Законы Римского государства
● Постановления народных собраний
● Сенатусконсульты
● Распоряжения диктаторов
● Императорские конституции
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Система преступлений 
в Древнем Риме

Против государства ●присвоение казенного имущества и расхищение 
государственных средств, взяточничество, подлог, 
фальшивомонетничество, участие в запрещенных 
собраниях и объединениях, спекуляция, неуплата 
налогов и т.п.

Против религии ●кража священных вещей из храма, святотатство, 
оскорбление богов, колдовство и др.  

Воинские 
преступления

●измена в бою, дезертирство, утеря оружия,        . 
неповиновение командиру

Против семьи ●кровесмешение, супружеская измена, полигамия, 
сожительство, мужеложство и др.

Против личности ●убийство, членовредительство и др.

Против собственности ●воровство, разбой, грабеж, нарушение межевых знаков, 
истребление посевов и др.
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Система наказаний 
в Древнем Риме

Смертная казнь ●отсечение головы мечем, сожжение, 
разрывание телегами, повешение, 
распятие на кресте, утопление, отдача на 
съедание хищным животным и др.

Принудительные работы ●каторжные работы на рудниках, 
принудительные работы на 
установленный срок, отдача в гладиаторы, 
обращение в рабство

Различные ссылки ●изгнание из Рима с потерей гражданства, 
ссылка на острова с полной изоляцией, 
временная ссылка

Телесные наказания ●публичная порка розгами, бичами и палками 
и т.п.

Конфискация имущества ●полное или частичное изъятие личного 
имущества преступника в пользу 
государства, церкви или пострадавшего
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Понятие римского частного права и его основные институты.
2. Цивильное право, преторское право, право народов: их взаимодействие в  истории римского права.
3. Понятие и виды источников римского права.
4. Кодификация римского права.
5. Должностные лица (магистраты) в Риме и их правовое положение.
6. Процессуальные формы защиты нарушенных прав в римском частном праве.
7. Исторические формы гражданского процесса, черты отличия и сходства  между ними.
8. Понятие, виды и система исков в римском частном праве.
9. Основные средства преторской защиты, их юридическая природа и сфера применения.
10. Понятие “лица” и правоспособности, ее содержание в римском праве.
11. Правовое положение римских граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенных (либертинов), колонов и 
рабов в раннем Риме.
12. Понятие юридического лица в римском праве.
13. Агнатское и когнатское родство, их соотношение в римском праве.
14. Исторические формы брака в римском праве.
15. Условия вступления в брак и его прекращения.
16. Личные и имущественные отношения между супругами.
17. Правовой режим опеки и попечительства.
18. Право собственности, его объекты, содержание, способы приобретения и утраты.
19. Квиритская и преторская собственность.
20. Защита права собственности.
21. Понятие владения. Виды владения.
22. Кондоминимум: понятие и правовой режим.
23. Эмфитевзис. Суперфиций. Сервитуты.
24. Исторические формы залога в римском частном праве.
25. Понятие обязательства, его содержание и основания возникновения.
26. Классификация обязательств в римском частном праве.
27. Лица и обязательства, исполнение обязательства.
28. Договоры в римском праве и исторические этапы эволюции договорного права.
29. Заключение договора, его содержание и условия действительности.
30. Правовой режим важнейших типов договоров.
31. Понятие и виды деликтов, их историческая эволюция.
32. Понятие наследования и его виды.
33. Права вещные и обязательственные.
34. Влияние римского права на формирование англосаксонской и  омано-германской систем права.
35. Судебные полномочия магистратов, народных собраний, сената.
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1.  Агнатское и когнатское родство, их соотношение в 
римском праве.

2.  Виды договоров найма и их характерные черты.
3.  Владение, его установление, прекращение и защита, 

соотношение владения с вещными правами, виды 
владения.

4.  Дигесты как основной источник римского права.
5.  Договор товарищества, соотношение товарищества и 

юридического лица.
6.  Завещание: формы, условия его действительности, 

обязательная доля.
7.  Законы XII таблиц: причины принятия, источники, 

структура, содержание, значение в истории Римского 
государства.

8.  Замена лиц в обязательстве и обеспечение 
обязательств.

9.  Защита владения, исторические формы владельческих 
интердиктов.

10.  Имущественные отношения супругов.
11.  Институции Гая.
12.  Историческая эволюция брачно-семейных отношений в 

Риме.
13.  Исторические формы брака в римском праве, способы 

его заключения и прекращения.
14.  Исторические формы гражданского процесса, черты, 

отличия и сходства между ними.
15.  Исторические формы залога в римском частном праве.
16.  Исторические формы римского гражданского процесса.
17.  Исторические этапы и основные тенденции развития 

римского договорного права.
18.  Исторические этапы эволюции договорного права в 

римском праве.
19.  Источники римского права.
20.  Классификация обязательств в римском частном праве.
21.  Кодификация римского права.
22.  Коллизия прав и пределы осуществления своего права.
23.  Контракты в римском частном праве.
24.  Легаты и фидеикомиссы.
25.  Наследование по закону, согласно “Новеллам 

Юстиниана”, наследственная трансмиссия, право 
представления.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 «РИМСКОЕ ПРАВО»

26.  Наследственные отказы.
27.Цивильное право, преторское право, право народов: их 

взаимодействие в истории римского права. 
28.  Эмфитевсис, суперфиций, сервитуты и их виды.
29.Обязательства из деликтов в римском частном праве.
30.  Обязательства: понятия и виды, основания 

возникновения и прекращения обязательств.
31.  Открытие и принятие наследства.
32.  Пакты в римском частном праве.
33.  Понятие и виды деликтов, их историческая эволюция.
34.  Понятие права наследования и его историческая 

эволюция.
35.  Понятие правоспособности и ее содержание в римском 

праве.
36.  Понятие римского частного права, его основные 

институты.
37.  Права на чужие вещи: понятие и виды.
38.  Право собственности, его объекты, содержание, способы 

приобретения и утраты.
39.  Правовое положение отдельных категорий населения в 

римском праве.
40.  Правовое положение членов агнатской семьи.
41.  Правовой режим договора купли-продажи.
42.  Обязательства “как бы из договоров” и “как бы из 

деликтов”: понятие и виды.
43.    Рецепция римского частного права, ее основные 

формы, виды и типы.
44.  Римское частное право как “система исков”, виды исков.
45.  Система римского права.
46.  Соотношение истории римского права.
47.  Способы приобретения и утраты права собственности.
48.  Ссуда, заем, поклажа, заклад: их правовой режим.
49.  Становление юридических лиц в римском праве.
50.  Универсальное преемство: его понятие и содержание.
51.  Условия действительности договора и его содержание 

(воля и    волеизъявление, отличие каузы от мотивов, 
срок, условия).

52.  Физические лица в римском частном праве.
53.  Цивильное право, преторское право, право 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 
РИМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

А
Агнаты - все члены семьи, происходящие по мужской               линии от одного 

родоначальника, а также                     вошедшие в семью путем брака или 
усыновления.

Арбитр - судья, рассматривавший споры между соседями и родственниками по месту 
нахождения имущества.

Б
Бонитарная
собственность

- собственность, присоединяемая к имуществу лица в соответствии с 
судебным решением. 

В
Вербальный 
контракт

- устный договор, который приобрел юридическую силу путем произнесения 
определенных слов.

Виндикационный 
иск

- иск, предоставляемый собственнику для истребования вещи, владение 
которой им было утрачено.

Владение - физическое обладание вещью, соединенное с намерением лица относится к 
ней как к своей.

Д
Дееспособность - способность лица приобретать права и нести обязанности.
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Деликты частные - правонарушения, затрагивающие интересы частных лиц, преследуемые 
по жалобе потерпевшего и порождавшие обязательство виновного лица 
уплатить потерпевшему штраф.

Держание - фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к 
своей.

Дигесты (пандекты) - выдержки из сочинений 40 юристов. Разделялись на пятьдесят книг, 
состоящих из титулов, фрагментов и параграфов. Были составлены в 
530-533 гг.

Доминат - неограниченная монархия в Древнем Риме (284 г. ‑ 476 г.).

И
Институции - сборник римского права, составленный в 533 г. на основе подобных 

сборников римских юристов, прежде всего Гая, и имевший силу закона. 
В нем излагались основные положения о лицах, вещах и юридических 
действиях. Состоял из четырех книг, разделенных на титулы и 
параграфы.

Интенция - первая часть формулы в ходе формулярного  процесса, состоявшая из 
притязаний истца и  возражений ответчика.

Интердикт - непосредственное распоряжение претора совершать какие-либо 
действия или воздержаться от их совершения.



203

Ипотека - форма залога, когда заложенная вещь находилась в собственности и 
владении должника, а кредитору давался абсолютный иск в случае 
неисполнения обязательств должником.

Иск - предусмотренное эдиктом судебного магистрата средство добиться 
путем судебного процесса решения, соответствующего интересам 
лица.

К
Квиритское право - нормы древнейшего права, которыми регулировались отношения 

между римскими гражданами в                             VI в. - середине III в. 
до н.э.

Квириты - римские граждане.

Когнатское родство - родство по крови.

Кодекс - собрание императорских конституций. Составлен в 529 г. Состоял из 
двенадцати книг, разделенных на титулы, объединявшие 
императорские конституции, расположенные в хронологическом 
порядке. Книги были посвящены различным вопросам публичного и 
частного права.

Колоны - свободные крестьяне, которым римские землевладельцы сдавали 
землю в аренду, не имевшие права уйти до окончания аренды.

Кондеминация - вторая часть формулы в ходе формулярного процесса, 
заключающаяся в предписании магистрата судье о порядке 
рассмотрения иска.
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Конкубинат - форма постоянного, разрешенного законом сожительства мужчины и 
женщины, которые не могли заключить брак ввиду разного 
социального положения.

Конституции - распоряжения императора, имевшие силу закона. Были четырех 
видов: 1) эдикты - общие распоряжения, обращенные ко всему народу; 
2) мандаты - инструкции, адресуемые должностным лицам; 
3) декреты - решения по судебным делам, которые рассматривались 
императором; 4) рескрипты - распоряжения по отдельным вопросам, с 
которыми к императору обращались римские граждане и магистраты.

Консул - высшее должностное лицо в древнем Риме, обладавшие высшей 
гражданской и военной властью. Ежегодно избиралось два консула. В 
эпоху империи утратили свое значение.

Контракт - договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой 
защитой. 

Конферрацио - торжественный обряд вступления в брак, который совершался в 
присутствии 10 квиритов и заключался в произнесении торжественной 
формулы, преломлении и вкушении ритуального хлеба из полбы.

Л
Латины - жители местностей, входивших в состав Лациума до покорения его 

Римом, а также жители колоний Рима. Имели некоторые ограничения в 
гражданских правах.

Легат - предоставление лицу, не являющемуся наследником (леготарию), 
какой-либо выгоды после смерти завещателя в силу завещания.
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Легат - предоставление лицу, не являющемуся наследником (леготарию), какой-
либо выгоды после смерти завещателя в силу завещания.

Легисакционный процесс - древнейшая форма гражданского процесса, состоявшего из двух стадий. 
Имел следующие формы рассмотрения дел: процесс пари, наложение руки, 
процесс с требованием назначить судью, процесс с требованием 
определенной суммы денег или количества вещей, процесс со взятием 
залога кредитором.

Литеральный 
контракт

- договор, который требовал письменной формы, как обязательного условия 
возникновения договора.

М
Манумиссия - отпущение на волю рабов.

Манципация - торжественный формальный обряд передачи права собственности на 
вещи, совершаемый в присутствии пяти свидетелей - совершеннолетних 
римских граждан и весовщика

Н
Негаторный иск - иск, даваемый собственнику вещи тогда, когда вещь оставалась в его 

фактическом владении, но кто-то незаконным образом стеснял 
осуществление им своего права.

Новеллы - кодификации Юстиниана, были составлены в 535 - 555 гг. и представляли 
собой распоряжения Юстиниана, касавшиеся различных вопросов 
публичного и частного права. 
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П
Пакт - неформальное соглашение, которое не пользовалось исковой защитой.

Пекулий - часть имущества рабовладельца, предоставляемая рабу для ведения 
хозяйства; имущество, переданное домовладыкой подвластному в 
управление и пользование.

Перегрины - жители “сдавшихся” областей, включенных в состав Римского 
государства, но не получивших ни прав гражданства, ни прав латинов; 
римские граждане, высланные из Рима в результате применения к ним 
уголовного наказания. 

Право народов - нормы, регулирующие отношения между римскими гражданами и 
перегринами, а также перегринами на территории Римского государства.

Правоспособность - способность физического лица быть субъектом, носителем прав.

Предиальные 
сервитуты

- сервитуты, устанавливаемые с целью восполнить недостающие данному 
участку блага, свойства или удобства.

Прескрипция - часть формулы, которая следовала непосредственно за назначением судьи 
и заключавшаяся в оговорке того, что истец ищет не все, что ему 
причитается, а только часть.

Претор - в Древнем Риме первоначально высшее  должностное лицо, затем с 367 г. 
до н.э. младший коллега консула. С 242 г. до н.э. избиралось два претора: 
один - для ведения судебных дел между римскими гражданами, другой - для 
ведения дел между римскими гражданами и иностранцами.

Преторское право - нормы римского права, которые выросли из преторских эдиктов.

Принципат - форма рабовладельческой монархии в Древнем Риме (27 г. до н.э. - 284 г.), 
при которой сохранялись республиканские учреждения, но власть 
принадлежала принцепсу (первому в списке сенаторов).
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Р
Реституция - восстановление в первоначальное положение. Распоряжение претора о 

ликвидации наступивших юридических последствий той или иной сделки 
ввиду каких-либо особых обстоятельств.

Рецепция - сознательное заимствование и использование положений римского права 
в процессе законотворческой и правоприменительной деятельности.

С
Сенатусконсульт - форма закона в Древнем Риме, представляющая собой постановление 

сената, исходящие от императора и закрепляли его волю.

Сервитут - вещное право пользоваться чужим имуществом, которое 
устанавливалось к выгоде определенного земельного участка или в пользу 
определенного лица.

Синграфа - долговая расписка, как форма письменного обязательства по 
процентному займу. Излагалась в третьем лице.

Стипуляция - словесный договор, который заключался между сторонами по 
принуждению претора. Осуществлялся для защиты прав кредитора.

Суд рекуператоров - коллегиальный суд, рассматривавший отдельные споры между 
римлянами и перегринами.

Суперфиций - право возведения строения на чужом городском земельном участке и 
право пользования этим строением.
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Т
Традиция - упрощенный акт передачи права собственности на вещи.

Трансмиссия - передача права наследования собственным нисходящим наследникам.

Третейский судья - лицо, избранное спорящими сторонами для рассмотрения их дела.

У
Узукапио - приобретение вещи по давности владения.

Узус - а) право пользоваться вещью, но без права пользования ее 
плодами;  б) форма брака, при которой женщина после одного года 
совместной жизни переходила под власть мужа.

Узуфрукт - право пользования чужой вещью и получения от нее плодов с сохранением 
в целости сущности вещи.

Ф
Фидеикомисс - неформальный легат, заключавший в себе просьбу (устную или 

письменную) дать или сделать что-либо для другого лица, не упомянутого в 
завещании, под честное слово.

Фидуциарная 
манципация

- передача должником посредством манципации вещи в обеспечение уплаты 
долга кредитору на праве собственности. В случае исполнения обязательства 
кредитора должен был передать заложенную вещь обратно должнику.

Формулярный 
процесс

- господствующая форма гражданского процесса с середины II в. до н.э., в 
ходе которого истец излагал в письменном виде основания и предмет своих 
требований - формулу. Имел более упрощенную процедуру, чем 
легисакционный процесс.
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Х

Хирографа - письменное долговое обязательство, не требовавшее подписи свидетелей и 
составлявшееся в первом лице.

Ц

Цессия - замена в обязательстве кредитора (при его жизни), сопровождавшаяся 
уведомлением должника.

Э

Эдикты преторов - извещения, предписания, приказания о том, каких правовых норм преторы 
будут придерживаться при отправлении правосудия.

Экстраординарный процесс - непосредственное рассмотрение дела судебным чиновником.

Экцепция - изъятие, исключение из формулы, определявшей порядок удовлетворения 
иска либо отказа в нем; возражения ответчика против иска.

Эмфитевсис - долгосрочная наследственная аренда земли.


