
Римское право

Тезисы лекций



Тема 1:
Понятие, предмет и значение римского права

Предмет дисциплины:
• Становление и функционирование 

правовой системы древнего Рима, 
регулировавшая отношения между 
частными лицами в Римском государстве.  

Институты, входящие в понятие римского 
права:

• Частное право (ius privatum)
• Публичное право (ius publicum). 

Системы римского частного права:
• Цивильное право (ius civile, 

распространялось только на римских 
граждан).

• Право народов (ius gentium, 
распространялось на все население 
Римского государства, включая 
иностранцев-перегринов).

• Преторское право (ius praetorium, 
развивало положения цивильного права).

Этапы развития римского права:
1. Древнейший период (VI – III века до 

н.э.).
2. Предклассический период (III век до 

н.э. – I век н.э.).
3. Классический период (I век н.э. - III 

век н.э.).
4. Постклассический период (IV – VI 

века н.э.).

Рецепция римского права:
• Восприятие главных принципов и 

положений римского права той или 
иной цивилизацией на 
определенном этапе ее развития. 

• Формы рецепции: изучение в 
учебных заведениях как 
юридической дисциплины; изучение 
римского права как культурного 
достояния; анализ римских 
правовых источников; практическое 
применение норм римского права.



Тема 2:
Источники римского права

Понятие источника права:
• Способ (форма) образования норм 

права.

Источники римского права:
• Обычное право.
• Законы (самый важный 

законодательный памятник – «Законы 
XII таблиц», принятый в середине V в. 
до н.э.).

• Магистратское право (включало 
эдикты эдилов, провинциальные 
эдикты, преторские эдикты).

• Деятельность юристов (cavere – 
составление формул сделок; 
respondere – ответы юристов на 
запросы судей, частных и 
должностных лиц; agere – составление 
исковых заявлений в суд; scribere – 
написание юридических трудов).

• Постановления государя (эдикты; 
мандаты; рескрипты; декреты).    

 

Составные части Свода Юстиниана:
• Институции (систематическое 

изложение основ права; включая 
институты вещного и 
обязательственного права и учение 
об исках).

• Дигесты или пандекты (компиляция 
цитат самых известных римских 
правоведов).

• Кодекс (систематизация 
императорских конституций с 117 г. н.
э. в 12 книгах).

• Новеллы (эдикты глав провинций). 

Кодификация Юстиниана:
• Император Юстиниан (527-565).
• Потребность в кодификации была 

вызвана расцветом 
восточноримской цивилизации и 
централизаторскими реформами 
императора.



Тема 3:
Государственное право Древнего Рима

Организация населения Рима в 
древнейший период:

• 3 трибы/племени (латиняне, сабиняне, 
этруски); 30 курий; 300 родов.

• Принцип организации власти: четкое 
распределение полномочий между 
различными органами и 
коллегиальность.

Органы управления Рима в царский 
период (VIII-VI вв. до н.э.):

• Народные собрания (комиции).
• Сенат («опекун» римского народа; 

собрание «лучших людей»).
• Царь. 

Виды народных собраний (комиций):
• Куриатные (голосование по куриям).
• Центуриатные (отражали цензовую 

систему организации народовластия).
• Трибутные (форма самоуправления 

общины по территориальному 
признаку).

Органы управления Рима в период 
республики (V-I вв. до н.э.):

• Сенат.
• Народные собрания.
• Магистратуры. 

Основные виды магистратур:
• Консул (высшие правительственные 

чиновники; имели военную власть; 
широкие судебные права; 
председательствовали в Сенате и в 
центуриатных комициях).

• Претор (должность с 367 г. до н.э.; 
имел административные функции; 
исполнял гражданские и военные 
функции консулов).

• Цензор (должность с 444 г. до н.э.; 
производили перепись граждан и их 
имущества; распределяли граждан по 
центуриям).

• Трибуны (с 494 г до н.э.; защищали 
интересы плебеев; имели право 
вмешательства в дела римских 
магистратов). 



Тема 4:
 Уголовное право Древнего Рима Основные группы преступлений:

• Преступления против всего сообщества 
(субъект преступлений – только граждане 
Рима). 

• Преступления против религии.
• Убийства и приравненные к ним 

преступления.
• Злоупотребление властью в отношении 

граждан.
• Половые преступления.
• Преступления против собственности.
• Покушения на неприкосновенность 

личности.
• Преступления против хозяйственного 

порядка.  

Виды наказаний:
• Смертная казнь (за особую общественную 

опасность)
• Принудительные работы.
• Лишение гражданского статуса.
• Заключение в тюрьму.
• Телесные наказания и штрафы.

Виды вины:
• Преступный умысел.
• Стремление к порочному.
• Жадность или страсть.
• Дерзость или нахальство.

 Формы уголовного процесса 
(различались в зависимости от 
обстоятельств):

• Магистратский публичный процесс 
(велся курульным магистратом).

• Магистратско-комициальный процесс 
(вел высший магистрат с участием 
народного собрания).

• Частный процесс по частным 
правонарушениям (в рамках деликтного 
права в суде претора).

• Процесс коллегии присяжных (коллегия 
присяжных судей под 
председательством претора).

• Муниципальный процесс (велся 
магистратом в провинции).



Тема 5:
Учение об исках. Защита частных прав 

Понятие иска в римском праве:
• Иск (actio) – требование по поводу 

защиты своего права; иск сочетал и 
процессуальное средство, и 
материальное содержание права.

Виды исков:
• По правовой направленности: личные 

иски (actio in personam) и вещные иски 
(actio in rem).

• По характеру: определенные  и 
неопределенные иски.

• По содержанию: иски строгого права и 
иски доброй совести.

Исковая давность:
• Истечение максимального давностного 

срока, в течение которого лицо может 
требовать рассмотрения своего иска.

• Начало течения этого срока – момент 
возникновения искового притязания. 
Течение давности может 
приостановиться в случае уважительных 
препятствий для предъявления иска.

     2 стадии гражданского процесса:
• Ius (подготовка спорного дела к 

принятию решения).
• Iudicium (проверка обстоятельств и 

вынесение решения).

Виды процессов:
• Легисакционный процесс (исторически 

первая развитая форма 
судопроизводства по частным искам; 
происходит от исков строгого права; 
отличался формальностью и правовой 
упрщенностью). 

• Формулярный процесс (связан с 
развитием легисакционного 
судопроизводства; юридический 
предмет спора формулировал не истец, 
а претор). 

• Экстраординарный процесс 
(упрощенный процесс, при котором дела 
разбирались магистратом без передачи 
решения по делу судье).


