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Тема:

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ДРЕВНЕГО МИРА

▪ 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ДРЕВНЕГО РИМА
_________________________________

⮊⮊

⮈    ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ  ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕКЦИИ ⮊ 



Цель изучения темы:

     Ознакомить студентов с особенностями и причинами зарождения 
древнеримского государства. Познакомиться с социальной структурой 
общества, государственным устройством, особенностями управления 
Древнего Рима  (уделив основное внимание трансформации архаичного 
государственного образования в республику и империю). Получить 
представление о зарождении и особенностях развития и эволюции права в 
античном Риме. 

План

 ⮈ Возникновение и эволюция государства в Древнем Риме.
 ⮈ Римская республика.
 ⮈ Падение республики и возникновение Римской империи.
 ⮈ Римская империя.
 ⮈ Общая характеристика Римского права
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Тезисы 
лекции:

     Основы классической демократической государственности, частного права, 
на базе которых выросла вся европейская культура, были заложены в Древнем 
Риме. Этой был новый виток в развитии человеческого общества. Риму, в 
отличии от Греции, удалось выйти из государственно-полисной организации за 
счет завоеваний и создания империи к I в. до н.э. Однако, несмотря на все 
объективные условия формирования бюрократической монархии, роль 
республиканских институтов была достаточно велика. В то же время, только на 
позднем этапе, с установлением императорской власти и принятием христи-
анства, поздне-римская империя разрывает связь с элементами полисно - 
демократической организации.

     Итак, Рим – это классический пример развития европейской культуры и в 
частности, юридической мысли. Рим – это европейский путь формирования 
институтов управления, государства, это первые юридические школы, учения 
которых не потеряли актуальности по сегодняшний день.

     Наша лекция посвящена вопросу истории возникновения и эволюции 
древне-римского государства и права. В части последнего, мы лишь ограни-
чимся исторической частью формирования юридических школ и актов, их 
общей характеристикой, оставляя детальное изучение римского права в рамках 
специального курса.
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     Время основания города Рима, исследователи относят к 753 г. до н.э. (легенда 
о Ромуле и Рэме). Государство возникло в результате объединения племен 
латинов, сабинов и этрусков на территории долины вдоль реки Тибр.
     Во главе старейших римских родов находились патриции, выделившиеся в 
родоплеменной период из числа вождей и старейшин.
     Природные условия способствовали развитию земледелия и скотоводства. В 
период военной демократии, сопровождавшейся процессом имущественной 
дифференциации, выделились аристократические семьи (при общей собствен-
ности на землю, они пользовались лучшими участками земли при распределении 
и получали большую часть добычи при войнах). Благоприятные климатические 
условия и географическое положение способствовали дальнейшему развитию 
экономики, включая ремесло и торговлю. Это привело к увеличило числа пришлых 
племен, присоединявшихся к римской общине. Однако, ограниченные земельные 
ресурсы - требовали ограничения численности общины. В результате, население 
Рима, оказалось разделенным на следующие социальные группы:

РАБЫ
(военный плен, самопро-

дажа и пр.)
не имели прав

АРИСТОКРАТИЯ
(римская община)

имели полные права

ПЛЕБС
(представители пришлых племен

и разорившиеся римские
общинники, утратившие с ней связь)

имели ограниченные права

⇨ Римская община первоначально делилась на 300 родов объединенных в 30 курий 
и составлявших 3 трибы.

⇨ Вождь – рекс (или царь) имел ограниченные полномочия. Он выполнял военные, 
жреческие и судебные функции. Мог издавать постановления, обязательные для 
всех).

⇨ Совет старейшин родов – назывался сенат.
⇨ Народное собрание (его решения могли быть отменены сенатом или рексом), 

соозывалось по куриям (куриатные комиции). Каждая курия была представлена 
воинами (100 перших и 10 конных) имевшими 1 голос.
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     Однако: имущественная дифференциация в среде плебеев, рост их численнос-
ти, влиятельность богатых купцов-плебеев и ремесленников, обеднение и долговая 
зависимость плебса от патрициев, необходимость привлечения к войнам плебса и 
ряд других причин, привели к противоречиям в римской общине, борьбе плебса за 
свои права. Римской родовой общине, в силу объективных причин всеобщего 
развития, было суждено уступить место государству.
     Переход от родоплеменной политической организации к государству связывают с 
реформами Сервия Туллия (VI в. до н.э.).

Реформы Сервия Туллия

     Согласно легендарным реформам Сервия Туллия, в основу общественной орга-
низации был заложен имущественный и территориальный принцип, разорвавший 
родо-племенные связи. Все свободные Рима (члены римских родов и плебеи) были 
разделены на имущественные разряды:

1 РАЗРЯД - ВЛАДЕЛЬЦЫ УСТАНОВЛЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЕЛА   (в  4  в. до  н.э. -   учитывался капитал и имущество)

ВСАДНИКИ

2 РАЗРЯД - ВЛАДЕЛЬЦЫ 3 / 4  УСТАНОВЛЕННОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО НАДЕЛА

3 РАЗРЯД - ВЛАДЕЛЬЦЫ 2 / 4  УСТАНОВЛЕННОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО НАДЕЛА

4 РАЗРЯД - ВЛАДЕЛЬЦЫ 1 / 4  УСТАНОВЛЕННОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО НАДЕЛА

   5 РАЗРЯД - МАЛОЗЕМЕЛЬНЫЕ И БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ

 МУЗЫКАНТЫ, РЕМЕСЛЕННИКИ, БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПРОЛЕТАРИИ

ФОРМИРОВАЛИ 
⮈

КОННИЦУ

ТЯЖЕЛОВООРУЖОННУЮ
ПЕХОТУ

ЛЕГКОВООРУЖЕННУЮ
ПЕХОТУ

ОДНУ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ
НЕВООРУЖЕННУЮ ЦЕНТУРИЮ

☝
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     Военная организация была тесно связана с делением общества на разряды: 
каждый разряд выставлял определенное число воинов, из которых составлялись 
центурии (сотни).
     ВСЕГО: 193 центурии, в т.ч. центурий всадников 18, центурий 1-го разряда - 80, 
центурий остальных разрядов 95. С середины III в. до н.э. Общее число центурий 
выросло до 373 при том же соотношении численности по разрядам. Центурии, пред-
ставлявшие интересы разрядов, превратились в военно-политическую организацию. 
Наряду с куриатным народным собранием, стали собираться народные собрания по 
центуриям (центуриатные комиции) - 1 центурия имела 1 голос.
     Голосование проводилось начиная с всадников, потом, по очереди - 1, 2, 3, 4, 5 
разряды. Если мнение центурий всадников и 1-го разряда совпадало (наиболее 
богатая часть граждан) - решение было принято большинством, так как они вместе 
насчитывали 98 голосов из 193 (51% : 49%). В таком случае - дальнейшее 
голосование уже не проводилось. Решение народного собрания по центуриям 
приобретало силу закона и стояло над решением собрания по куриям.

ВСАДНИКИ
18 центурий (18 

голосов)
9 %

1-й РАЗРЯД
80 центурий (80 

голосов)
42 %

2-й РАЗРЯД

3-й РАЗРЯД

4-й РАЗРЯД

5-й РАЗРЯД

95 центурий (95 
голосов)

49 %

51 % : 49 %

Кроме того было проведено деление по территориальному принципу:
     Сформировано 4 городских и 17 сельских территориальных округа - трибы. С III в.до 
н.э. насчитывалось  4 городских и 31 сельская триба. Патриции и плебеи в трибах под-
чинялись старосте собиравшему с них налоги, несли общие обязанности и повинности. 
Позже стали проводиться собрания по трибам - трибутные комиции. 1 триба имела 1 
голос (по сравнению с центуриями, решение собраний по трибам имели второстепен-
ное значение).
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⇨Произошла замена родоплеменного устройства римского общества на социально 
политический строй, основанный на территориальном и имущественном делении.

⇨Патриции и плебеи - объединены в господствующий класс свободных граждан - 
"римский народ", который противопоставлялся иноземцам и рабам.

⇨Власть свободных собственников была направлена против свободных пролетариев.
⇨Однако, реформы полностью не урегулировали противоречия между патрициями и 

плебеями, что стало причиной дальнейшей затянувшейся борьбы.

⇨В V-IV вв. до н.э. - плебеям удалось ограничить произвол должностных лиц, так как по 
традиции, ранее  все должностные лица избирались только из патрициев, и более того -  
уравнять с ними права. 

⇨В 494 г. до. н.э. - были учреждены должности плебейских трибунов (10 чел.) не имевших 
управленческой власти, но обладавших правом VETO - т.е. право запрещать 
исполнение распоряжений любого должностного лица и постановлений сената. 

⇨В 451-450 гг. до н.э. - приняты Законы XII таблиц, ограничивающие возможности 
патрицианских магистратов произвольно толковать нормы обычного права. Теперь в 
содержании статей различий между патрициями и плебеями уже не существовало. 
Исключением являлось только запрещение браков патрициев с плебеями. Но и эти 
различия были отменены в 445 г.

⇨В 367 г. до н.э. - Законом Лициния и Секстия установлено, что один из двух консулов 
(высших должностных лиц) избирается только из числа плебеев. 

⇨В 364-337 гг. до н.э. - плебеям было предоставлено право занимать фактически любые 
государственные должности.

⇨Ограничен объем земельных владений из общественного фонда, которым могли 
владеть патриции. Это позволило расширить доступ к земельному фонду плебеям.

⇨Законами XII таблиц - отменена долговая кабала, что облегчило положение плебеев.
⇨В 287 г. до н.э. Законом Гортензия - решения плебейских собраний по трибам распро-

странялись на всех. Поэтому решения собраний по трибам приобрели силу закона, 
также как и собраний по центуриям. 
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Римская республика.

В 509 г. - из Рима был изгнан последний седьмой рекс Тарквиний Гордый.

Период Римской республики характеризуется:
⇨ социально-экономическим подъемом;
⇨ изменением правового положения различных групп населения;
⇨ удачными завоевательными войнами и расширением границ империи.

Социальное деление общества:
     Все общество делилось, прежде сего на свободных граждан Рима (квиритов) и 
противопоставлявшихся им - рабов. Единство свободных граждан поддерживалось 
коллективной собственностью на общественный фонд и государственных рабов. Но 
это условие постепенно становилось фиктивным и в 3 г. до н.э. - ликвидировано. 
Утвердилась окончательно частная собственность.

Свободными гражданами являлись:
 имущая верхушка рабовладельцев (крупные землевладельцы и торговцы);
 мелкие производители (земледельцы и ремесленники);
 городская беднота - люмпен-пролетариат. 

     Правовое положение личности определялось тремя статусами, дававшими 
право на участие в народном собрании, право вступать в римский брак, участвовать 
в имущественных правоотношениях:

СВОБОДА ГРАЖДАНСТВО СЕМЬЯ

☝
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Статус свободы

⇨ полноправным гражданином Рима мог быть только свободный.
⇨ рабы прав не имели (источники рабства: военный плен, рождение от раба, в конце 

республики - самопродажа в рабство). 
     Например, во II-I вв. до н.э. - на 400 тысяч свободных граждан приходилось - 500 
тысяч рабов. Рабы делились на государственных и частновладельческих. 
     Наиболее сложным было положение рабов, трудившихся в крупных рабовладель-
ческих латифундиях, легче - в ремесленных мастерских, сравнительно лучшее – ус-
ловия жизни и работы рабов-специалистов: учителей, врачей, актеров, скульпторов, 
которые иногда получали свободу. Раб являлся собственностью. Соответственно, 
все созданное либо приобретенное рабом - являлось собственностью хозяина, кото-
рый выделял часть для поддержания жизни и трудоспособности раба. Естественно, 
эффективность рабского труда была низкой из-за отсутствия заинтересованности в 
результатах. Поэтому рядом граждан практиковались следующие меры поднятия 
производительности труда раба:

ПЕКУЛИЙ Предоставление рабу части земли, мастерской и пр. для ведения 
хозяйства и получения от этого части прибыли

КОЛОНАТ
Аренда земли рабами, вольноотпущенниками, разорившимися 
общинниками. Колон владел личным имуществом, мог вступать 

в договорные отношения и заключать брак.

     Следствием низкой эффективности рабского труда и дороговизны их содержания, 
стала расширяющаяся практика отпуска рабов. Вольноотпущенники оставались в 
зависимости от хозяина (патрона), в пользу которого несли материальные и трудовые 
повинности, что давало значительно большую прибыль. Причем, патрон, в случае 
бездетности отпущенника, наследовал его имущество. Однако во 2 г. н.э. практика 
отпуска рабов была существенно ограничена законодательством.

⮊⮊



СОЦИАЛЬН
О-

ПОЛИТИЧЕ
СКАЯ

СТРУКТУР
А

РИМСКА
Я

РЕСПУБЛ
ИКА

Статус гражданства

Свободные жители делились на граждан Рима и иностранцев (перегринов).

Граждане Рима: 
⇨ только свободнорожденные граждане являлись полноправными.
⇨ вольноотпущенники - были ограничены в правах.

     В среде свободнорожденных граждан выделяются:
 нобили - высшее сословие (представители знатных родов патрициев и богатых 
плебейских родов): крупные землевладельцы и лица, обладавшие крупными 
капиталами. Со временем, только они стали пополнять сенат и избираться на 
высшие должности.
 всадники - торгово-финансовая знать и средние собственники земли. В 1 в. до н.э. 
намечается слияние верхушки всадников и нобилей. Всадники получают доступ в 
сенат и на государственные должности судей.
 иные свободнорожденные граждане.
     В процессе завоеваний, население Рима пополнилось представителями
     иных народов.  Они сохраняли свободу, но  их  права  были ограничены:
 латиняне - жители Апенинского полуострова. Они не входили в римскую общину и 
делились на древних латинов (имели имущественные права, право выступать в 
суде, вступать в брак с римскими гражданами. Лишены права участвовать в 
народных собраниях) и латинов колоний - жителей италийских городов, областей, 
заключивших договор с Римом (права аналогичны, но без права вступать в брак с 
римскими гражданами). В процессе союзнических войн I в. до н.э. всем латинянам 
были предоставлены права римских граждан.
 Перегрины - свободные жители провинций (вне Италии) и иностранцы. Они несли 
налоговые повинности. Имели имущественную правоспособность. Для защиты 
своих прав должны были избирать покровителей - патронов из числа римских 
граждан, по отношению к которым находились в зависимости.
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Статус семьи

     Политической и гражданской правоспособностью пользовались только главы 
римских семей - домовладыки (лица "собственного права").

     Остальные члены семьи - находились под властью домовладыки (т.е. считались 
лицами "чужого права"). Члены семьи были ограничены в частном праве (напри-
мер, приобретая имущество - они приобретали его для домовладыки), но 
полноправны в публичном. Со временем, стало признаваться право членов семьи 
на личное имущество и разница стала стираться.

     Правовое положение лица изменялось в зависимости от утери статуса. Потеря 
свободы (рабство, плен) - означало потерю статуса гражданства и семьи, потеря 
гражданства (изгнание) - приводило к потере правоспособности, но позволяло 
сохранять свободу, потеря права семьи (усыновление главы семьи иным) - 
приводило к потере "собственного права".
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Государственный строй и структура управления в период республики.
(сочетались аристократические и демократические черты)

НАРОДНЫЕ
СОБРАНИЯ

ЦЕНТУРИАТНЫЕ

                                                                            ТРИБУТНЫЕ         

                          КУРИАТНЫЕ                 ( ПОЗЖЕ - 30 ЛИКТОРОВ)

ЦЕНЗОРЫ

СЕНАТ

МАГИСТРАТУРЫ

ОРДИНАРНЫЕ

КОНСУЛЫ

ДИКТАТОРЫЭКСТРООРДИНАРН
ЫЕ

ПРЕТОРЫ

КВЕСТОРЫ

ЭДИЛЫ

КОЛЛЕГИИ «ДВАДЦАТИ ШЕСТИ 
МУЖЕЙ»

ПЛЕБЕЙСКИЕ ТРИБУНЫКОЛЛЕГИ
Я

КОЛЛЕГИ
Я

КОЛЛЕГИ
Я

КОЛЛЕГИ
Я

КОЛЛЕГИ
Я

⮊⮊

ПОНТИФИК
МАКСИМУС

КОЛЛЕГИЯ
ПОНТИФИКОВ

ПРОЧИЕ
КОЛЛЕГИИ
ЖРЕЦОВ



РИМСКА
Я

РЕСПУБЛ
ИКА

ГОСУДАРСТВ
ЕННЫЙ
СТРОЙ

И 
УПРАВЛЕНИЕ☝

Народные собрания:

⇨ Центуриатные собрания - в силу особенностей формирования центурий, 
обеспечивали принятие решений, выгодных аристократии и богатой части 
населения. Компетенция центуриатных собраний: принятие законов, избрание 
высших должностных лиц республики (консулов, преторов, цензоров), объявление 
войны, рассмотрение жалоб на приговоры к смертной казни.

⇨ Трибутные собрания - плебейские или патрицианско-плебейские. Избирали 
низших должностных лиц (квесторов, эдилов и пр.), рассматривали жалобы на 
приговоры о взыскании штрафов.  Плебейские собрания - избирали плебейских 
трибунов, с III в. - получили право принимать законы. С увеличением числа триб, 
сельским жителям, отдаленным от города, было проблематично прибывать на 
собрание. В итоге, влияние на решения оказывают, как правило, зажиточные 
горожане.

⇨ Куриатные собрания - после реформ Сервия Туллия потеряли значение и 
формально только вводили в должность лиц, избранных на иных собраниях. Со 
временем были заменены на собрание тридцати представителей курии - 
ликторов.

     Народные собрания созывались высшими должностными лицами и ими же 
могли быть закрыты, перенесены. Участники собрания не изменяли внесенных 
предложений, а только голосовали. Голосование проходило открыто (позже - 
введено тайное голосование).     
     Решения центуриатных собраний утверждалось сенатом. С III в. сенат имел 
право только предварительно рассматривать вопросы, выносимые на собрание.
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Сенат
 

     Первоначально состоял из 300 человек (по числу родов). Позже, с расширением 
числа лиц, имеющих полные гражданские права, был увеличено до 600, затем - 900 
сенаторов.

     Сенаторы не избирались. Должностные лица - цензоры, распределявшие 
граждан по центуриям и трибам, каждые 5 лет составляли списки сенаторов из 
представителей знатных семей. Это делало сенат органом верхушки рабовла-
дельцев.

Сенат являлся совещательным органом. 

     В его компетенцию входило:  
⇨ контроль законодательной деятельности центуриатных и плебейских собраний 

(первоначально утверждали или отклоняли законы, позже утверждали или 
отвергали законопроекты);

⇨  избрания ряда высших должностных лиц; 
⇨ распоряжались казной государства, устанавливали налоги и утверждали госу-

дарственные расходы, обеспечивали общественную безопасность, благоустройство 
города, проведение религиозно-культовых акций; 

⇨ утверждали договора о мире и союзе; 
⇨ разрешали набор в армию и распределяли легионы между командующими 

армиями; 
⇨ в чрезвычайных обстоятельствах сенат мог принять решение об установлении 

диктатуры.
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Магистратуры

     Это государственные должности. Для магистратур характерно: выборность, сроч-
ность, коллегиальность, безвозмездность, ответственность.

⇨ Все магистраты избирались центуриатными или трибутными собраниями на 1 год 
(только при назначении диктатора консулом, как исключение, по рекомендации сената 
– допускался срок 6 месяцев). В случае продолжения войны только полномочия 
консула могли продлеваться сенатом. 

⇨ Магистраты принимали решение коллективно, либо решение принимал каждый от-
дельный магистрат. Коллегиальность проявлялась в том, что его коллега (коллеги) по 
магистратуре мог отменить данное решение (принцип интерцессии).

⇨ Вознаграждение магистраты не получали, что закрывало путь в магистратуры (и как 
следствие в сенат) неимущим и малоимущим.

⇨ По истечении срока полномочий, магистраты могли быть привлечены к ответствен-
ности собранием их избравшим (кроме диктатора, цензора и плебейского трибуна).

⇨ Существовала иерархия должностей. Вышестоящий магистрат мог отменять 
решения нижестоящих.

     Власть магистратов делилась на высшую и общую.
     Высшая власть принадлежала диктатору, консулам и преторам: высшая военная 
власть, право заключать перемирие, право созывать сенат и народное собрание, 
председательствовать на народных собраниях, право издавать приказы и принуж-
дать к их исполнению, право суда и назначения наказания. Диктатор имел право 
приговора к смертной казни без права обжалования. Возможности консула, в данном 
случае, были несколько ограничены. Если приговор о смертной казни был вынесен в 
Риме, то мог быть обжалован собранием центурий, и только если за пределами 
города - обжалованию не подлежал. Претор, в отличие от диктатора и консула, не 
имел права приговаривать к смертной казни.
     Общая власть принадлежала всем магистратам: право отдавать распоряжения и 
накладывать штрафы за из неисполнение.
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Магистратуры делились на ординарные и экстраординарные (чрезвычайные). 

     К ординарным относились: должности консулов, преторов, цензоров, квесторов, 
эдилов и другие.

     Консулы (два) - высшие магистраты возглавлявшие всю систему магистратур. 
Имели военные полномочия: обеспечивали набор в армию, командование, назначе-
ние военачальников, право заключать перемирие и распоряжаться военной добычей.
     Преторы (первоначально появились как помощники консула). Со временем им 
перешли функции: управления городом, судопроизводством, право издавать 
общеобязательные постановления. Вначале избирался один претор, потом - два. 
Городской претор - рассматривал дела римских граждан, претор перегринов - дела с 
участием иностранцев. Позже число преторов выросло до восьми.
     Цензоры (два) - избирались на пять лет. Составляли списки римских граждан, 
распределяли их по трибам и разрядам, составляли список сенаторов. Наблюдали за 
нравственностью и издавали соответствующие эдикты.
     Квесторы (первоначально помощники консулов) - со временем, под контролем 
сената, стали ведать финансовыми расходами, расследованием некоторых уголов-
ных дел. Число квесторов со временем выросло до двадцати пяти.
     Эдилы (два) - контролировали общественный порядок в городе, торговлю на 
рынке, организовывали праздники и зрелища.
     Коллегии "двадцати шести мужей" (5 коллегий, всего 26 чел.) - надзор за 
тюрьмами, чеканкой монет, некоторыми судебными делами и дорогами.
     Плебейские трибуны - обладали правом veto.
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     Экстраординарные магистратуры создавались в чрезвычайных обстоятельствах 
(сложная война, крупное восстание рабов, массовые беспорядки в городе). На 
раннем этапе республики назначение диктатора практиковалось с ограничениями - 
т.е. в конкретной сфере или направлении. При республике к этой мере практически 
не прибегали. Диктатор назначался на 6 месяцев (В период кризиса республики это 
правило было нарушено и назначались даже пожизненные диктаторы).

     Диктатора назначал один из консулов по предложению сената. Диктатор 
обладал неограниченной властью, ему подчинялись все магистраты. Право veto на 
него не распространялось, распоряжения обжалованию не подлежали, он не нес 
ответственности за свои действия.
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Армия

     Первоначально регулярная армия в Риме отсутствовала. Обладатели 
имущественного ценза в возрасте с 18 до 60 лет были обязаны участвовать в 
военных действиях. Вооружение должно было соответствовать имущественному 
цензу. Продукты собственные. Вместо патронов - военные обязанности могли 
выполнять их клиенты из числа перегринов. 
     Центурии, формируемые разрядами, объединялись в легионы. Командование 
армией сенат передавал одному из консулов, который в свою очередь мог его 
передать претору. Во главе легионов стояли военные трибуны, во главе центурий - 
центурионы, отряды конницы (декурии) возглавляли - декурионы.
     С конца I в. до н.э.  в вооруженных силах появились добровольцы, служившие 
за жалование. В III в. выросло число центурий, из которых было сформировано 20 
новых легионов (это было связано с понижением имущественного ценза при 
распределении граждан на разряды).     
     Дополнительно формируются легионы союзников и присоединенных провинций. 
Со II в. до н.э. - число легионов союзников составляло уже 2/3 римской армии.
     Продолжительность войн вызвала недовольство земледельцев и завершилась 
реформой Мария:
 сохранялась воинская повинность римских граждан;
 допускался набор добровольцев;
 легионам передавалась часть военной добычи (с 1 в. до н.э.  ветераны  наделя-
лись землей в Африке, Галлии, Италии из конфискованных и свободных земель).
     В результате, армию пополнили неимущие или малоимущие слои населения. 
Она становится постепенно профессиональной, деклассированной политической 
силой. Полководец (от успешного руководства которого зависело благосостояние 
легионеров) - стал обладать существенным политическим влиянием.
     В 88 г. до н.э. Сулла, впервые опираясь на армию, сверг законную власть в 
Риме. Впервые армия вошла в город, где появление войска и даже ношение 
оружия запрещалось.
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Падение республики и возникновение Римской империи.

Рубеж II - I вв. до н.э. Ознаменован началом кризиса Римской республики.

     Причины:

 обострение классовых и социальных противоречий;
 расширение и изменение форм эксплуатации рабского труда (возникновение 
классического рабства);
 противоречия между рабовладельцами и рабами (восстания рабов, например, в 
Сицилии - во II в. до н.э., Спартака - в 74-70 гг.до. н.э.);
 противоречия между олигархами, крупными собственниками и мелкими собствен-
никами, люмпен-пролетариатом (например, движение протеста, возглавляемое 
братьями Тиберием и Гаем Гракхами, гражданские войны I в. до н.э. и пр.);
 противоречия между гражданами Рима и союзниками (91-88 гг. до н.э. - 
Союзнические войны привели к равенству прав граждан Рима и свободных жителей 
Италии);
 конфликты между группировками правящих кругов;
 рост численности граждан Рима, требовавший дополнительно земельного фонда 
либо его перераспределения;
 захват огромных территорий, требовавший управления и подавления сопротивле-
ния покоренных народов.

Все это в итоге привело к кризису республиканской формы правления.
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Реформы трибунов Тиберия и Гая Гракхов:

     Тиберий Гракх (убит в 133 г. до н.э.) через народное собрание провел т.н. Аграрный 
закон (133 г.до н.э.):

 ограничивался максимальный размер земельного надела выделенного государством;
 образовавшийся земельный фонд перераспределялся между малоземельными и 
безземельными гражданами;
 полученные участки превращались в неотчуждаемые (с целью предотвращения 
обезземеливания крестьян).

     Гай Гракх (убит в 122 г.до н.э. после попытки распространить римское гражданство 
на всех свободных жителей Италии). Законы 123-122 гг.до н.э.:

⇨ в области государственного управления:
 принят закон о тайном голосовании на народном собрании (ослаблял влияние знати);
 народные трибуны получили право избираться на второй срок;
 возросла роль магистратур и снижена консулов;
 закон о создании колоний римских граждан на покоренных землях; 
 закон о продаже гражданам зерна из государственных фондов по сниженным ценам, 
передаче функции финансирования продажи зерна народному собранию;

⇨ военная реформа:
 ограничено число обязательного участия римских граждан в военных походах;
 военная обязанность сокращалась до возраста 45 лет (ранее 60);
 введено государственное обеспечение воинов жалованием и оружием;
 воин получил право обжаловать смертный приговор в народном собрании;
 для всадников - изменен порядок откупов налогов с провинций в пользу всадников;
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     Следствием политической и экономической нестабильности в государстве явились
попытки установить порядок, совместить старые институты власти с новыми потреб-
ностями, ликвидировать законы и традиции не соответствующие новыми условиями. 
Фиксируется стремление нобилей и верхушки всадников стабилизировать ситуацию 
путем установления сильной единоличной власти диктатора.
     В итоге:  в 82 г. до н.э. (по 79 г. до н.э.) Сулла ввел верные легионы в Рим и заставил 
сенат назначить его диктатором на неопределенный срок. 

Реформы Суллы:

 противники Суллы подлежали смертной казни, а их имущество конфискации;
 увеличено число сенаторов (пополнил сторонниками) и расширена их компетенция;
 ликвидирован институт цензоров;
 ограничена власть трибуна (предложения предварительно обсуждались сенатом);
 ограничены права народного собрания (изъяты судебные функции, а контроль за 
финансами - возвращен сенату).

Впоследствии реформы Суллы были отменены Помпеем и Крассом.

     Гражданские войны и войны с союзниками привели к увеличению числа римских 
граждан до 2 млн. (вместо ранее имевшихся 400 тыс.). В итоге:
▪ включение в число граждан союзников и выборы трибунов привели к потере роли 
собраний (комиций) как органов управления римского народа;
▪ собрания потеряли право законодательной деятельности и выборов должностных лиц;
▪ превращение Рима в империю требовало создания новых форм политического 
управления.
▪ возникает профессиональная армия, которая превращается в мощную политическую 
силу. Узурпация власти Суллой - это первая попытка установления власти диктатора, 
опирающегося на вооруженные силы.
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Следствием нестабильности в государстве явилось 
установление военно-диктаторских режимов.

▪ Приход к власти 1-го триумвирата (Помпей, Красс, Цезарь) и 
переход власти к Цезарю (в 45 г. до н.э. получил титул императора);

▪ Приход к власти 2-го триумвирата (Антоний, Лепид, Октавиан) с 
неограниченными полномочиями, завершившийся (после разгрома 
Антония) концентрацией всей власти в руках Октавиана. Он 
получил пожизненное звание императора и трибуна, а с 27 г. – 
почетный титул Августа (соответствующее обращению к богам), и 
почти безграничные полномочия в управлении государством.

С 27 г. до н.э. начинается новый период истории - 
Римской империи. ☝
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Римская империя

Общественный строй

     С 212 г. - право гражданства предоставляется всем свободным жителям Империи. 
Прослойка нобилей и всадников пополняется за счет крупных рабовла-дельцев 
Италии и провинций, государственных чиновников. Схема социальной структуры 
общества теперь выглядела так:

НОБИЛИ (СЕНАТОРЫ)

ВСАДНИКИ

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЗНАТЬ

СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ

СВОБОДНЫЕ ПОЛНОПРАВНЫЕ ГРАЖДАНЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЕКУЛИЯ

КОЛОНЫ

РАБЫ

ЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ И РАБЫ

Класс свободных граждан-рабовладельцев:

⇨ Нобилитет трансформировался в сенаторское сословие с имущественным цен-зом 
1 млн. сестринцев. Сенаторы занимают высшие посты в империи, включая 
вооруженные силы, являются опорой императора.

⇨ Всадники с имущественным цензом в 400 тыс. сестринцев сформировали слу-
жилое сословие из которого назначается администрация Рима и провинций, 
командные должности в армии, также являются опорой императора.

⇨ Провинциальная знать (муниципалы), судовладельцы, крупные торговцы и 
владельцы ремесленных мастерских – их социальное положение сословно не 
оформлено, но большинство занимает важное положение в местном управлении.
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⇨ Свободные граждане - мелкие собственникм, производители: ремесленники и 
землевладельцы. Их численность постепенно увеличивается за счет воинов-ветера-
нов, получивших в пользование землю по окончании срока службы.

⇨ Положение рабов и колонов: восстания рабов, отсутствие источника пополнения 
численности из-за завершения крупных войн, низкая эффективность труда - 
приводят к следующим изменениям:

 запрещается беспричинное жесткое обращение и убийство раба;

 поощряется брак рабов, как их источник рождения, воспроизводства;

 вводятся меры по подавлению сопротивления рабов. В случае убийства хозяина, 
все рабы находившиеся в это время в доме - подлежали казни;

 развиваются новые формы эксплуатации пекулий (предоставление в пользование 
основных средств производства) и колонат (аренда земли);

 источником рабства становится самопродажа обедневших свободных. Прежде всего 
колонов. Число колонов увеличивается за счет рабов, вольноотпущенников, 
обедневших свободных и "варваров". Срок аренды земли (5 лет) из-за задолжен-
ности большинства колонов, постепенно превращается в пожизненную зависимость 
от владельца земли, а позже - в наследственную. Для зависимых колонов землевла-
дельцы являются единственной властью. Они прикрепляются к земле и окончатель-
но теряют возможность освобождения.
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Государственный строй

     Первоначальный титул императора, как почетный военный, трансформировал-
ся в почетный государственный. Сенат стал практиковать неоднократные присвое-
ния данного титула (например, Октавиан его получал 21 раз). В результате, со II в. 
власть императора усиливается, а сенат теряет свои полномочия, превращаясь в 
административно-управленческий и военный аппарат при императоре.

Период империи делят на два временных промежутка:

⇨ Принципат (I в.до н.э. - III в.н.э.). Название происходит от слова "принцепс-
сенатус" – т.е. первый сенатор. Титул впервые получен от сената Октавианом 
Августом, который был поставлен первым в сенате с правом первого выступления, 
что предопределяло дальнейшее обсуждение вопроса и решение по нему.
⇨ Доминат (III - ⮈ вв.). Название происходит от слова "доминус" - господин. Связано 
с окончательным признанием абсолютной власти императора.

Принципат

     Переход управления государством к принцепсу осуществился благодаря наде-
лению императора высшей властью:
 избрание на важнейшие должности;
 создание отдельного (кроме магистратур) чиновничьего аппарата;
 формирование собственной казны; 
 передача командования вооруженными силами (Уже Октавиан получил  право:  
командования армиями и содержания собственной гвардии - преторианские 
когорты); 
 получение права объявления войны и мира, заключения международных 
договоров; 
 право высшего уголовного и гражданского суда , плюс право толкования закона. 
Постановления принцепса, со временем, стали принимать силу закона.
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     В нарушение сложившихся традиций и действующего закона, принцепсы избира-
лись одновременно на ряд важнейших должностей (например, Октавиан): 

ПРИНЦЕПС
он же:

КОНСУЛ
Обладал правом

интерцессии,
т.е. отмены
решений

магистратов

ЦЕНЗОР
Обладал правом
формирования

сената

НАРДНЫЙ
ТРИБУН

Обладал правом
накладывать

VETO на
постановление

магистратов
и сената 

ПОНТИФИК
Осуществлял
управление

отправлением
религиозных

культов

     Первоначально юридически принцепс получал власть по решению сената и 
римского народа (мог только указать желаемого приемника - сына или 
усыновленного, которого сенат мог избрать принцепсом). Со временем, случаи 
свержения принцепсов с помощью армии стали довольно частыми.

Изменилась компетенция сената: 
 в связи с тем, что из народных собраний сохранились только трибутные, поста-
новления сената уже в I в. ("сенатус-консульты") получают силу законов;
 в связи с правом принцепса отменять решения сената и формировать его состав, 
сенат уже во II в. только утверждает предложения принцепса;
 в связи с переходом сенату права избирать и утверждать магистратов - 
большинство утверждается из числа кандидатов, предложенных принцепсом;
 ограничены права сената по распоряжению государственными финансами и 
провинциями;
 утрачена компетенция военного командования и заключения международных 
договоров.
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     Параллельно государственному аппарату управления, возникает чиновничий
     аппарат, подчиненный непосредственно принцепсу:

ПРИНЦЕПС - ИМПЕРАТОР

Ч
И

Н
О

В
Н

И
Ч

И
Й

 А
П

П
А

РА
Т

СОВЕТ

КАНЦЕЛЯРИЯ ПРИНЦЕПСА«ДРУЗЬЯ ИМПЕРАТОРА»

П
РЕ

Ф
ЕК

ТЫ

Н
АЧ

А
Л

Ь
Н

И
КИ

 В
ЕД

О
М

С
ТВ

НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРИИ
ПРЕФЕКТ ПРЕТОРИЯ

ПРЕФЕКТ ГОРОДА РИМА

ПРЕФЕКТ ЕГИПТА

ПРЕФЕКТ
отвечающий за снабжение 

продовольствием

ДРУГИЕ ПРЕФЕКТЫ

ФИНАНСОВ

ПРОШЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНОЙ
ПЕРЕПИСКИ

ИМУЩЕСТВА
ИМПЕРАТОРА

ИМПЕРАТОРСКОГО
СУДА

ДРУГИХ ВЕДОМСТВ
Провинции были разделены на:
ИМПЕРАТОРСКИЕ СЕНАТСКИЕ

УПРАВЛЯЛИСЬ НАЗНАЧЕННЫМИ
ЛЕГАТАМИ

ИМЕЛИ ПРОВИНЦИАЬНЫЙ
СОВЕТ

УПРАВЛЯЛИСЬ НАЗНАЧЕННЫМИ СЕНАТОМ И 
ПРИНЦЕПСОМ

ПРОКОНСУЛАМИ И ПРОПРЕТОРАМИ
(назначались из числа сенаторов по жребию и находились

в двойном подчинении)
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     Администрация принцепса не имела первоначально строгой системы, но благо-даря 
иерархии и централизации ее деятельность была более эффективна. Доходы из 
сенатских провинций - поступали в государственную казну (ими распоряжался сенат), с 
императорских - в казну принцепса (фикс).

К III веку все провинции стали императорскими.

Армия

     Во время республики армия управлялась сенатом и оказывала политическое 
влияние через центуриатные собрания. Во время принципата: армия, содержавшаяся 
за счет государства и личной казны императора (принцепса), стала опорой принцепсов, 
что привело к возникновению военно-бюрократической организации управления. С 
созданием профессиональной армии, после реформ Октавиана, она стала играть 
решающую роль в управлении государством.

Военные реформы Октавиана:
 

     Вся римская амия была разделена на 3 части:
 преторианская гвардия (9000) – состояла из римских граждан италийского происхож-
дения. Служба длилась в течение 16 лет, зарплата - в 3,5 раз больше обычного 
легионера. После отставки гвардейцы пополняли ряды господствующего класса;
 легионеры (300 000) - набирались из граждан римских провинций. Длительность служ-
бы - 20 лет. После выхода в отставку легионерам позволялось влиться в ряды провин-
циальной знати;
 вспомогательные войска (200 000) - формировались из жителей провинций не имев-
ших римского гражданства. Срок службы - 25 лет. Жалование в 3 раза меньше, чем у 
легионеров. Служба позволяла накопить средства и получить римское гражданство.
     После эдикта Каракаллы, когда римское гражданство получили все свободные люди 
империи, разница между легионерами и вспомогательными войсками стерлась. Служба 
дававшая привилегии и средства была выгодной и армия превратилась в надежную 
опору императоров, играла важнейшую политическую роль в государстве.
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Доминат

     Во II-III вв. н.э. - наступает кризис рабовладельческого строя в Римской империи. 
Для данного времени характерно:

⇨ социальное и сословное расслоение свободных граждан;
⇨ рост политического влияния крупных землевладельцев;
⇨ растет значение и эффективность труда колонов;
⇨ сокращается число рабов ввиду неэффективности рабского труда;
⇨ разрушается муниципальный строй;
⇨ теряют значение политеистические религии и на смену приходит единобожие в форме 

христианства;
⇨ растет число восстаний рабов, неимущих слоев населения, покоренных народов;   
⇨ активизируется борьба группировок за власть (опирающихся на армию).
⇨ демократические институты управления окончательно разрушаются. Сенат 

подчиняется принцепсу (императору).
     После полувековой эпохи "солдатских императоров" (когда после правления 
династии Северов к власти приходят, в результате военных переворотов, различные 
лица), республиканские традиции окончательно разрушаются.

     III век - начало эпохи домината - монархии с абсолютной властью императора. В 
284 г. - к власти приходит Диоклетиан, получивший титулы Августа и Доминуса:
 Титул “Август” означал обожествление власти императора, который часто после 
смерти объявлялся богом и возникал его культ;
 Титул “Доминус” означал превращение всех граждан в подданных императора, 
которые рассматривались как абсолютно зависимые или даже даже рабы.

     Совет принцепса превращается в государственный совет – консисториум. Аппарат 
чиновников различных рангов существенно увеличивается: придворные, военные и 
гражданские. Префект, управляющий городом Римом, назначается императором и ему 
подотчетен. Сенат – превращается в совет города, а магистраты становятся 
муниципальными должностными лицами.
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                Изменяется и структура вооруженных сил. Армия делится на: 
 дворцовую стражу (бывшая преторианская гвардия);
 подвижные войска - используются для подавления восстаний;
 пограничные войска. В армию открывается доступ "варварам".
     Возникают новые государственные структуры:
 имперская полиция - возглавляется начальником императорской канцелярии (в Риме 
- префектом);
 тайная полиция - возглавляется префектом претория.

Реформы Диоклетиана: 
Экономические:  

 выпущены полноценные монеты с содержанием золота и серебра (с целью приоста-
новить их обесценивание из-за сокращения содержания драгметалла);
  в части налогообложения: проведена перепись населения;
  натуральный налог частично заменен денежным; 
 в основу налогообложения: в сельской местности положен размер землевладения и 
число обрабатывающих землю лиц. В городах вводится подушное налогообложение.

Военная:
 образованы пограничные и подвижные войска;
 кроме добровольной службы вводится рекрутский набор (в зависимости от размера 
землевладения и сельхозрабочих).

Административная:
 с 285 г. назначается соправитель цезаря (императора). Он также объявляется 
Августом с правом управлять частью империи; 
 империя разделена на западную и восточную; 
 законы издавались от имени обоих императоров (каждый из них, аналогично, назна-
чал себе соправителя - цезаря); 
 в итоге, империя была разделена на 4 части (2х2) - возникла тетрархия (всего 100 
провинций). Рим - выделен в самостоятельную сотую провинцию. Столицей западной 
империи стал г. Медиолан (современный г. Милан), потом Равена, восточной - 
Никомедия (находилась на побережье Мраморного моря).
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     После борьбы за власть после смерти Диоклетиана, к власти пришел император 
Константин (306-337), восстановивший единое управление в стране.

Реформы Константина:

 Экономическая: проведена удачная денежная реформа; 
 Налогообложения: ремесленные коллегии были превращены в наследственные, 
беглые колоны - возвращались на землю и должны были работать в цепях как рабы. 
Лица укрывавшие беглых - обязывались платить за них налог;
 Военная: профессия воина - стала наследственной. На службу привлекаются 
варвары, получившие римское гражданство и возможность продвижения по службе.
 Административная: тетрархия упразднена. 

Сложилась следующая структура управления империей:

ИМПЕРАТОР

ВОСТОЧНАЯ ПРЕФЕКТУРА

ПРЕФЕКТ

ВОЕННЫЙ 
МАГИСТР
ПЕХОТЫ

ВОЕННЫЙ 
МАГИСТР
КОННИЦЫ

ШЕСТЬ (6) ДИОЦЕЗОВ
ВО ГЛАВЕ С ВИКАРИЯМИ

ПРОВИНЦИИ
ВО ГЛАВЕ С РЕКТОРАМИ

ОКРУГА
ВО ГЛАВЕ С МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ЗАПАДНАЯ ПРЕФЕКТУРА

ПРЕФЕКТ

ВОЕННЫЙ 
МАГИСТР
ПЕХОТЫ

ВОЕННЫЙ 
МАГИСТР
КОННИЦЫ

ШЕСТЬ (6) ДИОЦЕЗОВ
ВО ГЛАВЕ С ВИКАРИЯМИ

ПРОВИНЦИИ
ВО ГЛАВЕ С РЕКТОРАМИ

ОКРУГА
ВО ГЛАВЕ С МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ
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В области религии:
 

⇨ Диоклетиан - видел в христианстве религию, разрушающую централизованную 
власть императора (по его приказу разрушались христианские храмы, верующие в 
Иисуса Христа - изгонялись и преследовались);

⇨ Константин - христианство расценивал как консолидирующий фактор, опору 
императорской власти. Впервые христианство - было признано религией, 
равноправной с иными религиозными течениями. В 337 г. император лично принял 
крещение и христианство стало государственной религией.

     Император Константин Великий в своей политике опирался на армию, чинов-
ников, христианскую церковь (сила, политика, идеология)   
     Столица империи была перенесена в греческий город Византий (позже Констан-
тинополь). С 330 г. он стал столицей империи. Восточная префектура меньше 
подверглась вторжениям и разрушениям варварами (германцы, гунны и пр.). В 
итоге. в 395 г. империя распалась на Западную Римскую и Восточную Римскую 
(Византия). 
     Западная Римская империя переживала наиболее острый кризис рабовладель-
ческого строя, плюс подверглась интенсивному вторжению варварских германских 
племен. 
     В 476 г. командующий императорской гвардией германец Одоакр сверг с прес-
тола последнего римского императора передав знаки императорской власти в 
Константинополь. Западная Римская империя перестала существовать.
     Восточная империя (Византия) длительное время сохраняла целостность 
государства, но ее история уже относится к раннему средневековью.
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РИМСКОЕ ПРАВО

ДРЕВНЕЙШИЙ
ПЕРИОД

VI - СЕРЕДИНА III ВЕКА
ДО Н.Э. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛИСНОЙ ЗАМКНУТОСТЬЮ, АРХАИЧНОСТЬЮ,

СОКРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД

СЕРЕДИНА III В. ДО Н.Э. -
СЕРЕДИНА  III В. Н.Э.

ИЗ ПАТРИАРХАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНОГО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СВЕТСКУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, ХАРАКТЕРНА РАЗРАБОТАННОСТЬ НОРМ

МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ОСОБЕННО В ЧАСТИ 
РАБОВЛАДЕНИЯ). ПРАВО, РАЗРАБОТАННОЕ В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД - 

ЛЕГЛО В ОСНОВУ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ

ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД

IV - VI ВВ. Н.Э. ВРЕМЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РИМСКОГО ПРАВА И ЕГО 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К РАЗВИВАЮЩИМСЯ ФЕОДАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

(ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ВИЗАНТИИ)

Исторические этапы развития римского права: 
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Источники права:

     На раннем этапе основная роль знатоков обычаев и права принадлежала жречеству. В 
том числе жреческая коллегия понтификов - формировала и толковала нормы права 
(разделялись религиозные нормы и нормы, связанные с деятельностью государства. Все, 
обычно, сопровождалось выполнением религиозных ритуалов).

     К древнейшим источникам права относятся: обычаи и законы римских царей (достовер-
ны: законы Нумы, Помпилия и Сервия Тулия. (Остальные - сомнительны).
     Предположительно существовали обычаи, неписаные нормы патрициев и плебеев. 
Борьба плебеев за уравнение прав завершилась принятием около 450 г. до н.э. первых 
писанных римских законов - Законов XII таблиц. Впервые право было отделено от 
религиозных норм (несмотря на совершение клятв и иных религиозных ритуальных 
действий во время судебных процессов) и приобрело светский характер. Указанные 
законы были написаны на 12 медных досках выставленных в форуме – в центре 
политической жизни республиканского Рима. Знание законов было обязательным, что 
обеспечило правовое образование римских граждан. К сожалению, до нашего времени 
первоисточник не сохранился, но был в 16 - 17 вв. реконструирован.
     Законы XII таблиц – это переработанное с учетом социальных отношений обычное пра-
во. Добавлены, только применяемые в качестве наказания, штрафы - которых в древних 
обычаях не упоминались.

⇨Законы - принятые собранием граждан (вносились магистратами, обсуждались сенатом, 
принимались собранием). Состояли из трех частей: упоминался инициатор принятия зако-
на, сама норма и санкция. С момента принятия собранием (если не предусматривалась 
отсрочка) закон вступал в силу. Тексты наиболее важных актов выставлялись на форуме.

⇨Решения сената (сенатус-консульты) - в древнейший период имели правовую силу.
⇨Постановления магистратов - в исключительных случаях также имели силу закона.

     До IV в. до н.э. толкование законов, составление судебного календаря и исковых 
требований - являлось привилегией понтификов. Хищение и опубликование в 302 г. до н.э. 
судебного календаря, формы исков и записей с толкованием норм и обычаев писцом 
Клавдием Флавием, положило начало светской юриспруденции.
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Источники права классического периода.

⇨Законы XII таблиц – составляли основу цивильного права (традиционно действовали 
вплоть до реформ Юстиниана в VI в.);

⇨Эдикты преторов - способствовали появлению новых правовых систем: "преторского права" 
и "права народов".

     Преторское право: При вступлении в должность каждый претор объявлял эдикт, в кото-
ром содержались юридические нормы, с помощью которых он предполагал сохранять по-
рядок и вершить суд. Данные положения должны были соответствовать цивильному  праву  
(Законам  XII  таблиц),  но,  учитывая,  что   иногда   они   несколько отличались, то не име-
ли силы закона, но были обязательны, так как поддерживались властью претора. Через год 
новый претор объявлял свой эдикт, в котором, как правило, повторял предыдущий, но от-
брасывал устаревшие нормы и вводил новые.
     Особая роль принадлежит эдиктам преторов перегринов (с 242 г.) регулировавшим 
отношения между римскими гражданами и иностранцами (т.н. "право народов"), не связан-
ные с нормами римского цивильного права. Данные правовые акты были наиболее про-
грессивны и развиты, т.к. не сдерживались древними обычаями.
     С возникновением империи, преторы сохранили формально право издания эдиктов, но 
данные акты не могли противоречить власти императора. Поэтому в практике эдикты стали 
полностью копироваться и изменения уже не вносились. В итоге, по указанию императора 
Адриана, юрист Юлиан (между 125 и 138 гг.) составил последний эдикт названный "вечным 
эдиктом" Юлиана. Он был одобрен сенатом и стал обязательным для всех последующих 
магистратов.

     На фоне падения влияния народных собраний к концу 1 в. до н.э., которые позже вообще 
лишились права законодательной деятельности, растет значение сенатус-консультов (в 
первой половине 1 в. до н.э. они приобрели обязательную силу на основании эдикта прето-
ра). Император Адриан - вернул сенату законодательную власть и сенатус-консульты пос-
ле этого стали выступать в качестве законов.
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     Одновременно растет законодательная власть императоров. Вначале эти права ему бы-
ли делегированы народным собранием. Со временем, императорские законы (конституции) 
приобрели самостоятельную законную силу и действовали во всей империи.

     Императорские конституции делились на следующие виды:

⇨Эдикты - общие положения действующие при жизни императора. Со II в.до н.э. стали 
соблюдаться и преемниками.

⇨Рескрипты - ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам, запро-
сившим консультации у императора.

⇨Декреты - это решения императора в судебных делах, на основе которых сформиро-валась 
самостоятельная императорская юриспруденция.

⇨Мандаты - инструкции правителям провинций, содержащие нормы гражданского и уго-
ловного права, применявшиеся также к перегринам.

     Говоря о классическом периоде истории Рима, надо упомянуть роль юристов:
- римская юриспруденция приобретает светский характер;
- юридические консультации носили публичный характер;
- юристы играли важную роль в судебной практике (давали консультации, осуществляли 
редактирование и формулирование юридических актов, принимали участие в судебных 
процессах, оказывали помощь одной из сторон).
     Из числа римских юристов, наиболее известны: Катон Старший, Квинт Муций Сцевола и 
Публий Муций Сцевола, Алфен Вар, Марк Манилий , Сервий Сульпиций, Руф. Они счита-
ются основателями юридической науки. Публий Сцевола первым предпринял попытку сис-
тематизировано изложить цивильное право, а Сульпиций - составил первый комментарий 
преторского права. Все указанные юристы являлись представителями римской аристокра-
тии. В период принципата число юристов пополнилось за счет выходцев из восточных 
провинций.
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     В I - начале II вв. н.э. возникают две основные школы права: сабиньянцы (основатель 
Капитон) и прокульянцы (основатель Лебеон). 
     Представители обеих школ преподавали право и различие состояло только в трактовках 
некоторых второстепенных правовых актов.
     Юристами были составлены многочисленные комментарии, конституции (своего рода 
учебники права) и дигесты (от слова "приведенные в систему"). 
     Дигесты - это систематизированные ответы на юридические вопросы, синтез цивильно-
го и преторского права.
     Среди институций - наиболее известны труды Гая (институции Гая) 143 г.н.э. Они разде-
лены на 4 части: о лицах, о вещах, об обязательствах, об исках.

     Для всех источников права Рима - характерно разрешение конкретных правовых казу-
сов и отсутствие определения юридических понятий (что есть иск, собственность и пр.).

     В период империи - мнение авторитетных юристов существенно влияло на решение су-
дов. Император Август несколько ограничил круг юристов, дающих консультации, имеющие 
официальное значение (теперь юристы записывали свои ответы и ставили печать - 
свидетельство легальности данной консультации). Император Адриан продолжил данную 
инициативу, по которой только мнение определенной группы юристов имело правовую 
обязательную силу. Наиболее известные из них, становятся приближенными императора и 
часто назначаются на высшие государственные посты.

Источники права в постклассический период

     Для данного периода характерно сокращение числа классических юристов. В 426 г. бы-
ла признана юридическая сила трудов только 5 из них, на мнение которых опирались 
судьи. Стирание различий между цивильным и преторским правом, при едином импера-
торском законодательстве, позволило провести кодификацию римского права. В Восточно-
римской империи (Византии) в конце III в. было составлено два частных сборника права: 
Кодекс Грегориана и Кодекс Гермогениана. В 438 г. был составлен первый официальный 
сборник императорских конституций - Кодекс Феодосия.
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Свод законов Юстиниана

     Масштабная кодификация действующего римского права, а также глубокая переработка 
законодательных актов с учетом применения к условиям позднеримского (или ранневизан-
тийского) периода, была проведена во время правления императора Юстиниана (VI в.). Во 
главе созданных императорских комиссий по кодификации права стоял известный визан-
тийский юрист - профессор Трибониан. Непосредственное руководство кодификацией осу-
ществлял сам император. Систематизация и переработка ряда положений, с целью при-
способления классического и постклассического римского права к условиям VI в., заверши-
лась публикацией четырех основных трудов: Кодекса Юстиниана, включавшего "50 реше-
ний", Дигест, Институций и Конституций (новелл) императора Юстиниана.

Начало кодификация права в Византии была положено в 528-534 гг.

     В 528 г. была создана специальная комиссия из 10 человек, подготовивших т.н. Кодекс 
Юстиниана, опубликованный 7 апреля 529 г. Большинство нововведений было отражено в 
составной части Кодекса - сборнике "50 решений". Не вошедшие в Кодекс ранние законо-
дательные акты - отменялись.
    Так как данный Кодекс, имел ряд статей, не соответствующих регалиям времени, в 534 г. 
была создана новая комиссия из 5 юристов. Доработанный вариант Кодекса Юстиниана 
был опубликован 16 ноября 534 г. и в конце декабря того же года - наделен силой закона.
     Кодекс Юстиниана был разделен на 12 книг (1 - церковное право и христианская 
теология, 2 - 8 - вопросы частного права, 9 - 12 - элементы публичного права (администра-
тивное управление, преступления и наказания). Каждая книга делилась на титулы, титулы - 
на фрагменты. 
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     Дигесты (или пандекты - "содержащие в себе все"): составляли важную часть кодифика-
ции Юстиниана. В процессе их систематизации были использованы две тысячи юридичес-
ких сочинений. В случае противоречий или неясных вопросов, составители обращались к 
императору, который издавал соответствующие конституции, составившие вышеуказанные 
"50 решений". 
     Дигесты были впервые опубликованы 16 декабря 533 г. В сборнике насчитывалось бо-
лее 9 тысяч текстов, взятых из предшествующих римских источников, книг римских юрис-
тов (I в. до  н.э. - IV вв. н.э.). Дигесты делятся на 7 частей и 50 книг. Книги, в свою очередь, 
делятся на титулы (исключая книги 30 - 32 о легатах и фидеикомиссах). Титулы, в свою 
очередь, делятся на фрагменты. В каждом фрагменте был указан автор и источник.
     В дигестах рассматриваются: общие вопросы правосудия и права, обосновывается 
деление права на публичное и частное, разъясняется процесс возникновения и развития 
римского права, излагается понимание закона и пр.
     Публичному праву посвящена меньшая часть - говорится о преступлениях и наказа-
ниях, процессе, правах фиска, городском управлении, военном пекулии и пр. Освещены 
вопросы международного права: ведение войны, порядка обмена посольствами, имеются 
статьи о статусе иностранцев и т.д.
     Частному праву уделено большинство титулов - это вопросы наследования, брачных 
отношений, вещное право, договорные отношения и пр.
     В дигестах, несмотря на наличие первичного авторства, внесены существенные кор-
рективы ранних классических текстов с целью приспособить римскую классическую 
юриспруденцию к раннему средневековью (VI в.). Причем, сделано это, от имени 
цитируемого автора. Предполагают, что составители объединяли ранние классические 
тексты с дополнениями и коррективами более позднего периода, вписанными на полях 
рукописей и между строчками.
     Дигесты написаны на латыни, но ряд терминов и отдельных изречений даны на гре-
ческом языке. Первоначальный текст Дигест Юстиниана не сохранился и наиболее полная 
и ранняя из известных копий относится к VI-VII вв., плюс сохранился ряд существен-но 
измененных копий XI-XII вв. (т.н. "вульгата").
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     Институции - это учебник права, обращенный к "юношеству, любящему законы". Изда-ны 
21 ноября 533 г. одновременно с Дигестами и также получили силу закона. Первоисточ-ник 
не сохранился и известен по копиям IX века. В основе институций положены ранние 
сочинения Гая (Институции и "Повседневные дела"), Институции Флорентина, Марциана, 
Ульпина и Павла, Дигесты и императорские конституции.
     Особенности Институций - по сравнению с Дигестами они в меньшей степени отражали 
классическое римское право, устаревшие правовые институты вообще исключены, внесен 
ряд новых положений: в части юридических лиц, в отношении колоната и др., более 
развита классификация вещного права, расширен круг оснований возникновения 
обязательств и т.д.
     Институции состоят: из 4 книг. Разделены на титулы состоящие из отдельных 
фрагментов. В основу принципа систематизации положена Институция Гая. В 1-й книге со-
держатся сведения о правосудии, праве, правовом статусе лиц, о вольноотпущенниках, о 
браке, о власти отца, об опеке и попечительстве. 2-я книга посвящена вещному праву: 
способам деления и свойствам вещей, способам их приобретения. Одновременно, сказано 
о завещаниях и легатах. В 3-й книге содержатся титулы о наследовании без завещания, 
степени родства, об обязательствах и отдельных видах договоров. Титулы 4-й книги 
посвящена обязательствам, защите прав (иски и интердикты). В заключении - перечислены 
обязанности людей и виды преступлений.
     
     Конституции (новеллы) Юстиниана (535-555 гг) - это самостоятельный сборник визан-
тийского права. Составлен частными лицами и не имел официального характера. Самый 
крупный - состоит из 168 новелл, в т.ч. - 153 принадлежат Юстиниану. В период средне-
вековья сборники новелл стали включаться в Кодекс Юстиниана. 

     Таким образом, несмотря на ряд элементов чисто византийского права, в целом, в 
период правления императора Юстиниана была проведена наиболее последовательная 
кодификация римского права. В средние века сборник вышеуказанных книг получил 
название Свода законов Юстиниана (Corpus juris civilis). 
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Основные черты римского права.

Древнейший период.

     Особенности. До середины III в. до н.э. - господствовало квиритское (цивильное) 
право носившее сакральный характер и традиционность (квиритские обычаи и ритуалы). 
Они нашли отражение в Законах XII таблиц.
     Квиритское (цивильное право, т.е. гражданское, связанное с римским гражданством) 
право отражало особенности общинного устройства небольшого земледельческого госу-
дарства. Применялось к лицам, имевшим римское гражданство, являлось привилегией 
римских граждан.

Формально предоставляло римским гражданам право принимать участие в политической жизни 
республи-
ки, претендовать на ряд преимуществ включая выделение земли  из  государственного фонда.  Отражало
равные привилегии римских граждан полученные в результате борьбы между патрициями и плебеями.
Сохраняло  религиозный  характер, но в нем присутствуют элементы светского права. В нем четко регули-
ровались  имущественные  отношения,  особенно  право частной собственности  (полное  господство  над
своей вещью).Однако сохранялось право семьи (точнее главы семьи) на верховный контроль за  
распоря-
жением землей и иным важным, принадлежащим ей, имуществом.
Отличалось строгим соблюдением торжественных судебных обрядов,формализмом и 
консервативностью,
что способствовало сохранению и воспроизводству  патриархального уклада жизни. Консервативность 
ци-
вильного права к III в. стала препятствием к экономическому и политическому развитию общества.

Манципация
     С древнего периода в Риме большое внимание уделялось вопросам способа приоб-
ретения вещных прав и классификации вещей. Воздух, море, общественная земля и ряд 
других хозяйственно важных вещей, рассматривались как находящиеся вне имуще-
ственного, торгового оборота. Однако, вопреки установившимся правилам, шел посте-
пенный процесс присвоения общественных земель патрициями и возникновения крупно-
го землевладения. 
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     В итоге борьбы патрициев и плебеев за равные права законами Лициния (около 367 г. 
до н.э.) максимальная площадь выделяемых в пользование общественных земель (для 
всех) была ограничена 500 югерами (около 125 га).
     Имущество, находившееся в хозяйственном обороте, на которое могло рас-
пространяться право собственности, делилось на мfнципируемое (res mancipi) и 
неманципированное (res nec mancipi).
 

⇨ Манципированное  - это земли в Италии, рабы, крупный домашний скот и иные 
экономически наиболее важные объекты, относящиеся (на раннем этапе) к коллективной 
семейной собственности. Отчуждение (передача, купля-продажа и пр.) данного имущества 
осуществлялось путем манципации – сложного и торжественного обряда. Сделка 
заключалась "посредством меди и весов" в присутствии 5 свидетелей и через 
произнесение определенных формулировок и ритуальных действий.

⇨ Неманципированное - это иное имущество, которое могло быть в индивидуальном 
владении (личные вещи, орудия труда и пр.). Отчуждались без формальностей.

     Манципированное и неманципированное имущество могло по традиции передаваться 
путем традиционного фиктивного процесса в присутствии претора, когда покупатель 
утверждал, что данная вещь принадлежит ему, а продавец - не возражал. Вещь могла 
перейти в собственность в силу длительного владения ею (кроме краденнного). Для 
движимого имущества этот срок составлял 1 год; для недвижимого - 2 года.

     Сервитуты - это фиксированное в обычаях или законах ограниченное право пользова-
ния чужой вещью. Касались муниципированных вещей (право перехода, проезда, перего-
на скота через соседний участок, право на отвод воды с соседнего участка и пр. Напри-
мер, в Законах XII таблиц оговаривалось требование обрезать деревья так, чтобы их тень 
не попадала на соседний участок, право собирать желуди, падающие с соседнего участка 
и др.).
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     Обязательства (вытекающие из договоров). Для них характерно: формализм сделки и 
обязательства только одной из сторон.

 Нексум - контракт аренды, отчуждения собственности, займа. Аналогично манципации – 
осуществлялся с помощью торжественного обряда в присутствии 5 свидетелей, прово-
дился т.н. ритуал «взвешивания меди» и произнесения словесной формулы кредитором, 
определявшим обязанности должника. Если должник своевременно не возвращал ссуду, 
кредитор мог на него «наложить руку» и держать в заточении 60 дней. За этот период его 
трижды выводили к претору на Форум в базарные дни и объявляли сумму долга в надеж-
де получить его от родственников должника. Если долг не возвращали - должник прода-
вался в рабство за границу. Должник, не вернувший деньги нескольким кредиторам, мог 
быть разрублен на соответствующее количество частей (по Законам XII таблиц). Однако, 
под давлением плебса в 326 г. был принят закон Петелия, запрещавший кредитору пре-
вращать должника в раба или убивать его (вероятно применялась отработка долга и т.п.).
 Стимуляция - заем, ссуда, хранение и т.п. Касалось только немунипированных вещей. 
Контракт осуществлялся в торжественной форме, когда кредитор задавал вопрос о том, 
обязуется ли должник совершить какое-то действие, а последний подтверждал свое 
обязательство клятвой. Выполнение обязательств подтверждалось путем обратной 
торжественной процедуры.

     Деликты (преступления) влекли за собой обязательства за совершенные правонаруше-
ния. В древних обычаях правонарушение (в большинстве случаев) не являлось наруше-
нием общественного интереса, а считалось посягательством на права частного лица 
(обидчик становился должником потерпевшего).
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    По квиритскому праву к деликтам относили: личную обиду, тяжкое членовредительство, 
воровство. Обидчик обычно (по Законам XII таблиц) обязан был уплатить штраф в пользу 
потерпевшего от 25 до 200 ассов. В случае членовредительства - допускался дополни-
тельно талион (нанесение аналогичной травмы), а в случае, если вор был пойман с 
поличным - дополнительной мерой наказания являлось бичевание, после чего преступник 
выдавался потерпевшему (вероятно, в качестве неоплатного должника). В случае поимки 
вора на месте преступления ночью - допускалось его убийство на месте. Штраф и возме-
щение - оговаривались в случае порубки чужих деревьев или неосторожного поджога.
     Известны публичные деликты - преступления наказуемые от имени римского народа. 
Взыскания по ним шли государству. К ним относились, например, наказания за преступле-
ния против республики: за подстрекательство врага римского народа к нападению на Рим-
ское государство, передачу врагу римского гражданина и т.п. За указанные преступления 
предусматривалась смертная казнь.
     Среди иных преступлений выделялись: убийства, сочинение и распевание песен, со-
держащих клевету или позорящих иных лиц, лжесвидетельство, умышленный поджог, 
тайное истребление чужого урожая, потрава, его жатва в ночное время и пр.

     Известны следующие виды наказания за преступления: смертная казнь - отсечение 
головы, утопление, распятие, сбрасывание со скалы и пр. Со временем, вместо смертной 
казни чаще стало применяться изгнание с утратой гражданства ("лишение огня и воды"). 
Иные виды наказания: членовредительство, битие кнутом, штрафы, конфискация иму-
щества, ограничение гражданского статуса, лишение права на погребение. Причинение 
вреда клиенту патроном рассматривалось как преступление против богов и влекло 
религиозное проклятие.
     В древнем римском праве еще не получили развития общие принципы уголовной от-
ветственности (вина, степень участия в преступлении и пр.). Иногда различались пред-
намеренные преступные деяния и совершенные по неосторожности, предусматривалось 
смягчение наказания для несовершеннолетних. Ужесточение наказания следовало для 
рабов.
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     Брак и семья, наследование (по Законам XII таблиц). Закон закреплял особенности 
хозяйственно обособленной но связанной с обществом и государством патриархальной 
семьи через ее главу. В браке власть мужа была неограниченной. Однако, фактически, 
если муж не имел самостоятельного статуса (например, женатый сын не имел своего 
хозяйства и жил в доме отца), жена попадала под власть домовладыки (отца мужа). Муж и 
домовладыка имели право продать жену в рабство и даже убить. Однако, право распоря-
жаться женой, в отдельных случаях было ограничено необходимостью согласовывать 
действия со своими родственниками, а иногда и родственниками жены.
     Для заключения брака требовалось согласие глав обеих сторон. Брачный возраст: для 
женщин - 12 лет, для мужчин - устанавливался путем осмотра. Заключали брак только 
граждане. Права на брак не имели рабы, перегрины, и, до Латинских войн - латины. До 445 
г. до н.э. - запрещался брак между патрициями и плебеями.
     Брак заключался в виде религиозного обряда (т.н. обряд покупки жены) или фиксиро-
вался фактическим совместным проживанием в течении 1 года (в течении этого года муж 
не имел полной власти над женой, если она отлучалась из дома ночью 3 раза). Брак 
прекращался в случае смерти одного из супругов, в случае потери правоспособности, в 
случае развода. В древний период развод допускался только по инициативе мужа в 
случае прелюбодеяния или умышленного изгнания женой плода.
     В семье власть отца над детьми также была почти неограниченной, вплоть до права 
продажи в рабство и лишения жизни. Дети не могли самостоятельно приобретать 
имущество. В любом случае, все ими приобретенное становилось собственностью отца. В 
то же время, на отца не распространялись обязательства взятые сыном. Однако, 
потерпевший мог привлечь отца к имущественной ответственности в случае деликта, 
совершенного сыном.
     Заинтересованность в дополнительной рабочей силе привела к развитию института 
усыновления (данный акт совершался на народном собрании), либо путем фиктивной 
троекратной перепродажи сына в рабство с последующей ступкой прав, ведущей к 
освобождению сына от власти отца. Известны институты попечительства в отношении 
сумасшедших, расточительных, малолетних и женщин не вышедших замуж. 
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     Имущество умершего домовладыки наследовалось: 
 по закону - детям или внукам умершего ("подвластным") или, при отсутствии таковых, 
иным близким родственникам.
 по завещанию (утвержденному на народном собрании). Первоначально завещание при 
наличии детей не допускалось, но уже в Законах XII таблиц оговаривается нерушимость 
завещания. Оно могло касаться не только имущества, но и иных вопросов. Например, 
назначения опекунов, отпуск на волю рабов и пр. По завещанию имущество могло 
переходить и лицам, не состоящим с умершим в родстве.

Легисакционный процесс
 
     Большинство судебных дел в Риме рассматривалось в частном (гражданском) 
порядке. Судебный процесс состоял из двух стадий "ин юре" и "ин юдицио". 

 «Ин юре» - на данной стадии истец вызывал ответчика к магистрату (обычно претору). В 
случае неявки, ответчик проигрывал дело и истец мог поступать с ним как с неоплат-ным 
должником. В случае согласия ответчика с предъявленным обвинением, суд за-
вершался. Если нет, то после ряда ритуальных формальностей ("легис акцио" - отсюда 
название суда), обе стороны обычно вносили залог. Проигравшая сторона теряла его в 
пользу казны. Лицо, нарушившее порядок внесения залога считалось проигравшим спор.
 «Ин юдицио» - если обе стороны соблюдали установленную процедуру, дело рас-
сматривал назначенный претором судья (или коллегия судей). На данной стадии 
допускалось привлечение представителей сторон и адвокатов (защитников). Если одна из 
сторон без уважительных причин не являлась в суд, то она проигрывал процесс.
     Решение судей было окончательным и обжалованию не подлежало.

     В уголовных делах магистрат использовал инквизиционную процедуру, вел допрос, 
поддерживал обвинение. В случае вынесения консулом смертного приговора - решение 
рассматривалось на народном собрании.
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Классический и постклассический период

Публичное и частное право

     В классический период в Риме было выработано деление права на:
 

⇨ публичное - выражало "общественный интерес" (римлян), отражало отношение к  власти и 
регулировало общественные отношения. С точки зрения римлян публичное право стояло 
над частным правом. Однако в период империи, произошли существенные изменения. 
Публичное право, порвав с республиканскими демократическими традициями, обосновы-
вало произвол императора;

⇨ частное - выражало интересы отдельных представителей общества. Коллективный 
интерес общества и государства реализовывался путем защиты интересов отдельных 
представителей, чаще собственников. Частное право получило более глубокую разработ-
ку, т.к. отражало объективные интересы общества с развитыми торгово-денежными отно-
шениями. Соответственно, оно получило дальнейшее развитие как в Риме так и в средне-
вековый период, новое время. Легло в основу европейского права.

     Вещное право - занимало центральное место в римском частном праве.
     Для практических целей судебной практики использовалась классификация вещей: 
манципируемые - неманципируемые, движимые - недвижимые, делимые - неделимые, за-
менимые - незаменимые и пр. 
     Основным предметом споров в области имущественных отношений, являлась земля: 
государственная (общественная) и частная. Аристократия стремилась к захвату и перерас-
пределению земли из общественного фонда. Попытки защитить интересы мелких соб-
ственников (реформы братьев Гракхов) - не имели перспектив. Аграрный закон 111 г. до н.э. 
фактически закрепил частную собственность на землю.
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Новые виды права собственности:

⇨ т.н. преторская конституция предусматривала, что если приобретатель вещи не мог 
получить статус квиритского собственника (из-за нарушения формальностей процесса ее 
приобретения), то претор брал под защиту покупателя и закреплял за ним приобретенную 
вещь; 

⇨ для защиты прав бонитарного собственника использовался институт давности владе-ния 
известный квиритскому праву. Претор на этом основании признавал бонитарную соб-
ственность квиритской и защищал интересы данного владельца;

⇨ с расширением границ государства возникло т.н. право провинциальной собственности 
(для римских граждан) и собственность перегринов.
     Были подробно разработаны признаки полномочий собственника: право владения, пра-
во пользования, право распоряжения, право на плоды или доходы приносимые вещью, 
право истребования своей вещи от третьих лиц. Под правом собственности понималось 
полное абсолютное и неограниченное господство лица над вещью.

Способы приобретения права собственности:
 "традиция" - передача вещи в собственность на законном основании;
 захват вещей брошенных или не имевших хозяина (пойманная рыба, дикий зверь и пр.). 
Например, найденный клад делился (по 1/2) собственником земли и нашедшим;
 захват вещей у врага;
 создание новой вещи (возникали спорные ситуации, если материал из которого создана 
вещь мастером принадлежал иному собственнику);
 путем соединения вещей (спорные ситуации, когда дом выстроенный на земле, при-
надлежащей иному собственнику, становился собственностью владельца земли;
 приобретательная давность - право собственности по давности владения. (даже 
перегрины получали такое право через 9 лет), при Юстиниане - через 30 лет даже если 
отсутствовало "справедливое основание владения" (титул).
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Защита прав частного собственника:
 виндикационный иск - спор о праве собственности, когда владелец утерянной вещи должен 
был доказать право на владение ею (в случае доказательств - вещь возвращалась собствен-
нику не зависимо от того как она попала к последующему владельцу. Добросовестный владе-
лец, не знавший о незаконности приобретения - возвращал вещь и все полученные от нее 
плоды с момента возбуждения иска, недобросовестный - возвращал вещи и возмещал все 
плоды полученные в процессе владения ею);
 негаторный  иск - против третьего лица, выдвигавшего необоснованные претензии на чужую 
вещь (например, земельный участок);
 прогибиторный иск: - с целью устранения помех, мешающих собственнику нормально ис-
пользовать принадлежавшую ему вещь.
     С развитием преторского права возник новый институт владения (под владением вещью 
понималось фактическое обладание ею, сопровождающееся намерением владеть вещью 
самостоятельно на правах собственности - это отличало право владения от права держателя 
вещи возникающее в результате заключенного договора или передачи собственником вещи 
держателю).
     Защита интересов владельца вещью осуществлялась путем преторских интердиктов (при-
казов) - в случае необходимости удержания вещи за владельцем или возврата от третьего ли-
ца. (т.е. принималось решение, не требующее соблюдения формальностей и процедуры до-
казывания титула приобретения. К такой быстрой форме разрешения конфликта прибегали 
часто и собственники вещи).

Право на чужие вещи
 земельные сервитуты – это право на пастбища и пр., в городе - пристройка к чужому дому 
(например, опора своей стены на стену соседа), право на то, чтобы сосед постройками не 
лишал света и вида и пр.
 суперфиция – право на постройку дома на чужой земле (первоначально заключался договор 
имущественного найма с переходом в собственность владельцу земли). Позже - претор 
защищает интересы застройщика, признавая его право на вещь, а не личное право возникшее 
в результате договора найма.
 эмфитевзис - наследственная аренда земли с внесением установленной платы. Причем 
держатель земли мог переуступать ее третьим лицам.
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Залоговое право.
 постепенно исчезает форма залога на доверии, когда вещь считалась собственностью 
кредитора. Если должник не выполнял обязательств - вещь переходила в собственность 
кредитора, даже если ее стоимость превышала сумму долга. Известна форма залога, 
предусматривающего передачу вещи не в собственность, а в держание.
 наиболее широко применяемая форма залога - ипотека (возникает в императорский 
период). В таком случае заложенная вещь (обычно земля), оставалась у должника 
(кредитор - получал ограниченное вещное право: не допускать продажи вещи должником, 
истребовать ее в случае невыполнения обязательств).

Личные сервитуты 
     Обычно в завещаниях предоставлялось пожизненное право лица, в чью пользу устанав-
ливался сервитут, т.е. право пользоваться чужой вещью и получать с нее доход, либо без 
такового.

Обязательное право.

     Ответственность должника по обязательствам не затрагивала личность и касалась 
только его имущества.
     Договоры (контракты). Некоторые из них - пакты - не пользовались исковой защитой 
(часть из них признавалась преторским правом, позже при императорах - были закреплены 
законом).
 Требования - добровольное осознанное согласие сторон без обмана, заблуждения, угрозы.
 Форма - устно или письменно, в т.ч. посредством переписки.
 Допускалось присоединение новых лиц и даже замена участников договора (новация).

     Невыполнение договора - влекло юридическую ответственность (принудительное изъя-
тие вещи, обязанность возместить убытки и т.д.). В случае взыскания убытков - надо было 
определить: не выполнено условие договора по неосторожности (грубой или легкой) или с 
умыслом.
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В институтах Гая договоры (контракты) делились на:

 Вербальные: (от лат. "слово") - заключались на основе произнесенных установленных 
формул - фраз, слов (аналогично древним религиозным клятвам но с меньшими 
формальностями).
 Литеральные: (от лат. "буква") - письменные договоры, принятые в торговом обороте. 
Обязательства возникали в силу записи - в книгах доходов и расходов, долговых записок).
 Реальные: (от лат. "вещь") - кроме соглашения сторон предусматривалась передача ве-щи 
(предмета договора). Без передачи вещи обязательств не возникало. Например: 

- заем (передача кредитором должнику в собственность обусловленного количества заме-
нимых вещей, определяемых мерой, весом, числом. Должник обязался в установленный 
срок вернуть такое же количество таких же вещей). Такой договор был безвозмездным или 
заключалось соглашение о выплате процентов (в императорский период устанавливался 
максимум процентов);

- ссуда (предоставление вещи в индивидуальное пользование с обязательством вернуть 
вещь в установленный срок);

- хранение;
- закладной договор (передача заложенной вещи кредитору).
 Консенсуальные договоры (от лат. "согласие"): наиболее поздняя форма, т.е. Соглаше-ние 
сторон по всем условиям контракта.
 Купля-продажа (даже если вещь отсутствовала, но продавец обязался ее доставить в 
указанный срок).

Предусматривалась ответственность продавца за проданную вещь: 
 за скрытые недостатки, брак о которых покупатель не мог знать и они обнаружились 
позднее. Покупатель мог требовать убавления цены или возврата всей суммы денег; 
 в случае эвикции (если проданная вещь отчуждалась настоящим собственником); 
 нес ответственность за сохранность вещи до передачи покупателю (порча, утеря).

⮊⮊



РИМС
КОЕ

ПРАВ
О

 Договор найма: 
- найм вещей - предоставление во временное пользование за плату вещи (аренда); 
- найм рабочей силы - на определенный срок и плату (подряд - на изготовление вещи). 
     Найм считался унизительным занятием в раннем римском обществе и творческая кате-
гория граждан - юристы, художники и пр. предпочитали "почетное вознаграждение" - 
гонорар.
 Договор поручения и договор товарищества (для совместного ведения хозяйственной 
деятельности). 
     В классический период получили распространение обязательства из деликтов. Напри-
мер: преступление с вытекающими обязательствами по отношению к пострадавшей сто-
роне: в случае обмана - выплата ущерба, угроза – сумма четырехкратного ущерба и пр. В 
законе Аквилия (3 в. до н.э.) систематизированы виды ответственности за вред причи-
ненный имуществу.

Брачно-семейное и наследственное право.
     Особенность – обычаи формируются в период распада патриархальной семьи. Браков 
с властью мужа до 2 в. до н.э. не существует. В последующем - проживание женщины в 
доме мужчины до одного года не влек за собой установление власти мужа. В таком случае 
женщина не порывала со своей семьей и сохраняла имущественную самостоятельность и 
некоторые права в отношении детей. Брак без власти мужа - легко расторгался по обоюд-
ному согласию или требованию одного из супругов (развод стал частым явлением). Широ-
ко распространился конкубинат - не оформленное юридически сожительство (широкое 
распространение).
     Император Август издал закон, предусматривающий санкции за безбрачие и бездет-
ность. Количество детей определяло приоритет продвижения по службе.
     Вводятся новые правила в отношении приданного (из-за распространившихся браков с 
целью наживы за счет богатой невесты, что приводило к последующим частым разводам): 
приданное по-прежнему считалось собственностью мужа но могло быть использовано 
только в целях устройства совместной жизни и терялось в случае развода. Муж не мог 
отчуждать земельный участок являющийся приданным жены без ее согласия или ее 
родственников.
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     Прекратилась практика продажи детей и их убийство - расценивалось как злостное 
преступление. Возникла имущественная самостоятельность членов семьи. Сыновья 
получали от отца имущество (пекулий) для занятия земледелием, торговлей и ремеслом, 
но собственником пекулия и всего приобретенного сыном, являлся отец. Однако, если 
пекулий получал сын в связи с поступлением на военную службу, то он получал право 
передавать (например, землю) наследникам и вступать в имущественные сделки с отцом.

     Установлена ответственность опекунов за ведение дел подопечного. Исчезла опека за 
женщинами и дееспособность супругов к концу классического периода была уравнена.
 
     Расширен круг наследников: кроме членов семьи в число наследников включаются 
признанные дети и иные лица, до шестой степени родства.
 
     Завещания стали составляться в письменном виде. Солдатские завещания - не требо-
вали формальностей. В постклассический период кроме частных завещаний (в присут-
ствии 7 свидетелей), стали практиковаться публичные (в присутствии магистратов состав-
лялся протокол и передавался в императорский архив). За законными наследниками 
сохранялось право на имущество не менее 1/3, даже если они не включены в завещание.

     Получает распространение установление в завещаниях легатов (завещательных 
отказов) - указаний о выдаче наследником части имущества указанному лицу не имеющему 
права на наследство. С 1 в. до н.э. указывалась минимальная доля наследства, которая 
при наличии легатов оставалась за наследником по закону - 1/4.

     Завещающий мог делать распоряжения без составления завещания о выдаче части 
имущества лицам не имеющим формально на него права (женщины, перегрины и пр.) – 
фидеокомиссы. Первоначально их исполнение было не обязательным, но со времени 
правления Августа, они получили юридическую силу и позднее слились с легатами. 
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Изменение форм гражданского процесса:

     Вместо лигисакционного процесса возникает формулярный процесс (со 2-й пол. II в.до н.
э.). Для него характерно:
 повышение роли претора;
 выросло значение первой стадии производства ("ин юре") - устанавливающая суть спора;
 преторы стали составлять новые формулы иска руководствуясь требованиями торгового 
оборота и необходимостью укрепления частной собственности.
     Экстраординальный процесс ( с эпохи домината):
 исчезает деление на стадии процесса. Магистрат ведет его от начала до конца.
 истец не обязан заботиться о явке ответчика;
 магистрат получает право принуждать участников процесса к исполнению распоряжений.
 процесс проводится при закрытых дверях (перестает быть публичным).
 вводятся судебные пошлины.
 положено начало письменному судопроизводству.

Уголовное право и процесс

     Ряд частных деликтов становятся уголовно наказуемыми (кражи со взломом, насилием, 
на больших дорогах и пр.). К традиционным штрафам добавляются государственные нака-
зания. Появляются новые преступления: 
 под "оскорблением величия" понимается преступление против императорской власти (а не 
республиканских институтов как раньше): заговор с целью свержения императора, поку-
шение на его жизнь  и  его чиновников, непризнание религиозного культа императора и пр. 
Кроме того, к преступлениям против римского государства относится: присвоение и расхи-
щение государственного имущества и средств, взяточничество, подлог, фальшивомонетни-
чество, участие в запрещенных сборищах и объединениях, спекуляция продовольствием, 
неуплата налогов.
 воинские преступления: измена в бою, дезертирство, утеря оружия, неповиновение 
командиру и пр.
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 ряд религиозных преступлений (в постклассический период) - непризнание христианства.
 среди преступлений против личности публичными преступлениями стали считаться 
"обиды" - телесные повреждения (причем в зависимости от социального происхождения).

     Увеличивается число видов наказания имеющих карательную направленность – устра-
шение (вместо ранее имевшего место - возмездия).
 восстанавливается смертная казнь (при императорах) - сожжение, повешение, распятие, 
утопление (для высших слоев населения в 4 случаях, для низших - в 31).
 за тяжкие преступления предусматриваются: рудники (вечное государственное рабство), 
принудительные работы на установленный срок, отдача в гладиаторы,  ссылки с изоля-цией 
и потерей гражданства на острова, временные ссылки. Самовольно по-кинувший ссылку, 
как правило, приговаривается к смертной казни.
 телесные наказания, конфискация имущества осужденных (часть имущества сохраня-лась 
за детьми).

     При императорах возникает характерная черта - сословный принцип уголовной ответст-
венности. Наиболее сурово наказываются рабы. Сенаторы, всадники, декурионы и пр. ос-
вобождались от каторги, принудительных работ, порки. Перечисленные виды наказания за-
менялись ссылкой. Солдаты  -  не  приговаривались  к  повешению  и рудникам - но ряд на-
казаний, особенно касающихся государственных и воинских преступлений, для них было 
более суровым.

Уголовный процесс в эпоху домината приобрел инквизиционный характер.

     Судья (теперь императорский сановник) сосредотачивал в своих руках обвинительную и 
судебную функции. Суд проводился «при закрытых дверях».
     Судебное решение можно было оспорить в апелляционном порядке в вышестоящий 
императорский суд (2 инстанции, со времени Диоклетиана - 3).
     Новой гарантией для обвиняемого стало право убежища в храмах и около статуй импе-
раторов, что временно приостанавливало его арест.
     Намечается некоторый прогресс в области юридической техники. Разработаны понятия 
вины, соучастия, покушения и пр. 
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РИМСКОЕ ПРАВО

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО ЧАСТНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО НАРОДОВ

ИСТОЧНИКИ ПРАВА

ОБЫЧНОЕ
ПРАВО

ОБЫЧАИ
ПРЕДКОВ

ОБЫЧНАЯ
ПРАКТИКА

ОБЫЧАИ
ЖРЕЦОВ

ЗАКОНЫ

Период
республики:

решения коми-
ций и сената

Период
принципата:

эдикты, 
декреты,

зескрипты, ман-
даты принцепса,

сенатус-
консульты

Период
домината:

кодификации

Институции
(4 книги)

Дигесты
(50 книг, 432 ти-
тула, 9200 фраг-

ментов

Кодекс
(12 книг,

765 титула)

Новеллы
(3 сборника)

ЭДИКТЫ
МАГИСТРАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЮРИСТОВ

РИМС
КОЕ

ПРАВ
О
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РИМС
КОЕ

ПРАВ
О

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ

ВИДЫ ВЕЩЕЙ

ВЕЩИ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ
ГРАЖДАНСКОГО

ОБОРОТА

РЕЛИГИОЗНОГО
КУЛЬТА

(храмы, алтари, 
места

погребений и т.п.)
ГОСУДАРСТВЕННО

Й
СОБСТВЕННОСТИ
(общественные зда-
ния и земли, укреп-
ления, главные до-

роги и т.п.)

ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

(воздух, море, невы-
сыхающие реки и т.

п.)

ВЕЩИ, НЕ ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА

ТЕЛЕСНЫЕ БЕСТЕЛЕСНЫЕ

ДВИЖИМЫЕ НЕДВИЖИМЫЕ

РОДОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

ДЕЛИМЫЕ НЕДЕЛИМЫЕ

ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ НЕПОТРЕБЛЯЕМЫЕ

МАНЦИПИРУЕМЫЕ НЕМАНЦИПИРУЕМЫЕ

ДРУГИЕ
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РИМС
КОЕ

ПРАВ
О

ВИДЫ ПРАВ НА ВЕЩИ

ВЛАДЕНИЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПРАВО НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ

ВЛАДЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ОБЛАДАНИЕ ВЕЩЬЮ ВОЛЯ ОБЛАДАТЬ ВЕЩЬЮ ДЛЯ СЕБЯ

ЗАКОННОЕ НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДНОЕ

ДОБРОСОВЕСТНОЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ

ЗАЩИТА ВЛАДЕНИЯ

ИНТЕРДИКТЫ

ИНТЕРДИКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
(удержания) ВЛАДЕНИЯ

ИНТЕРДИКТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА
ВЛАДЕНИЯ

«Двойной» интер-
дикт для защиты
владения недви-

жимой вещью

«Двойной» интер-
дикт для защиты

владения движимой
вещью

Недвижимого имущества, изъятого у владельца
путем насилия

Недвижимого имущества, захваченного тайно

Недвижимого имущества, предоставленного
до востребованияАКЦИО

ПУБЛИЦИАНО

Специальное 
средство

защиты добросовест-
ного владельца
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РИМ
СКО

Е
ПРА
ВО

ПРАВОМОЧИЯ СОБСТВЕННИКА

ПРАВО
ВЛАДЕНИЯ

ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРАВО
РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРАВО НА ИЗВЛЕ-
ЧЕНИЕ ПЛОДОВ

ПРАВО ИСТРЕБО-
ВАТЬ СВОЮ ВЕЩЬ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ДРЕВНЕЙШИЙ

ПЕРИОД
ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ

ПЕРИОД

ОСНОВАННОЕ
НА ЦИВИЛЬНОМ

ПРАВЕ

МАНЦИПАЦИЯ

ПОСРЕДСТВОМ ФИКТИВ-
НОГО ПРОЦЕССА О
СОБСТВЕННОСТИ

1. ПРИСУЖДЕНИЕ О 
РАЗ-
ДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА.
2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВЛАСТИ.
3. ДЕЛЕЖ ИМУЩЕСТВА
ВРАГА

ОСНОВАННОЕ
НА «ПРАВЕ НАРОДОВ»

ТРАДИЦИЯ

ОККУПАЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПО ДАВНОСТИ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ

ЗАХВАТ

КЛАД

СОЕДИНЕНИЕ И
СМЕШЕНИЕ ВЕЩЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЛОДОВ

ПО ДАВНОСТИ
ВЛАДЕНИЯ

ПРОИЗВОДНОЕ

ТРАДИЦИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА
СЛУЧАЙ СМЕРТИ
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РИМС
КОЕ

ПРАВ
О

ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ

СЕРВИТУТЫ ЭМФИТЕВЗИС СУПЕРФИЦИЙ ЗАЛОГОВОЕ
ПРАВО

ПРЕДИАЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ

ГОРОДСКИЕ

СЕЛЬСКИЕ

ДОРОЖНЫЕ

ВОДНЫЕ

ПАСТБИЩНЫЕ

УЗУФРУКТ

УЗУС

ПРАВО 
ПРОЖИВАТЬ

В ЧУЖОМ ДОМЕ

ПРАВО ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ СИЛОЙ
ЧУЖОГО РАБА 

ИЛИ
ЖИВОТНОГО

ФИДУЦИЯ

ПИГНУС

ИПОТЕКА
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РИМ
СКО

Е
ПРА
ВО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИЗ ДОГОВОРА КАК БЫ ИЗ
ДОГОВОРА ИЗ ДЕЛИКТА КАК БЫ ИЗ

ДЕЛИКТА

ПАКТЫ КОНТРАКТЫ

ВЕРБАЛЬНЫЕ

ЛИТЕРАЛЬНЫЕ

РЕАЛЬНЫЕ

КОНСЕНСУАЛЬ-
НЫЕ

БЕЗИМЕННЫЕ

ВЕДЕНИЕ
ЧУЖИХ ДЕЛ

БЕЗ
ПОРУЧЕНИЯ

НЕОСНОВА-
ТЕЛЬНОЕ

ОБОГАЩЕНИЕ

ВОРОВСТВО

УНИЧТОЖЕНИЕ
ИЛИ ПОВРЕЖ-
ДЕИЕ ЧУЖИХ

ВЕЩЕЙ

УМЫШЛЕННОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ЛИЧНОЙ ОБИДЫ

МОШЕННИЧЕСТВО

УГРОЗА

ОПАСНОЕ
ВЫСТАВЛЕНИЕ
ИЛИ ПОДВЕШИ-

ВАНИЕ ВЕЩИ

ВИЛИВАНИЕ
ИЛИ ВЫБРАСЫ-

ВАНИЕ ЧЕГО-
ЛИБО НА ОБ-

ЩЕСТВЕННЫЙ
ПРОЕЗД, СОЗДА-

ЮЩЕЕ 
ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И НЕК. ДР.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАДАТОК НЕУСТОЙКА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗАЛОГ
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