
Тема: Правовое положение субъектов римского права

Раздел: Дееспособность 



ВАЖНО

Не все специалисты согласны, что в классическом римском праве 
дееспособность выделялась в качестве отдельной самостоятельной 
категории (состояния).
Широко распространена точка зрения (И.Б. Новицкий, И.С. 
Перетерский), что в области частноправовых отношений правовое 
положение физического лица складывалась из двух элементов, 
входящих в правоспособность: 1)jus conubii - право вступать в 
полноценный, признанный законом брак, рождающий для всех 
членов семьи равные и предусмотренные законами выгоды и 
последствия; 2) jus commercii - право участвовать в коммерческом 
обороте, выступать субъектом вещных и обязательственных нрав, 
вступать в различные предусмотренные сделки; 3) testamenti factio 
— обладание завещательной способностью, т.е. правом 
распоряжаться своим имуществом и правом получать по 
завещанию; 4) legis actio - право подавать законные иски и 
соответственно пользоваться предусмотренными квиритским 
правом формами охраны своих интересов



ВАЖНО

Другие специалисты (Е.А. Исайчева) исходят из того, что 
хоть римские юристы и не сформировали дееспособность 
как отдельное понятие, но все элементы дееспособности 
(от своего имени и своей волей предпринимать правовые 
действия) в римском праве де-факто и де-юре были.  
При этом то обстоятельство, что объем прав в 
частноправовой сфере можно было защищать 
посредством специальных исков, также свидетельствует в 
пользу точки зрения, что дееспособность имела 
самостоятельный характер в статусе лица. 



Условия возможности (права) от своего имени и своей волей 
предпринимать правовые действия

Возраст (пол) 

Возможность выражать свою 
волю (умственное и физическое 
здоровье)

Отсутствие поражения в правах 
(capitis deminutio)



Возраст как условие дееспособности

infantes (дети) – до 7 лет 
– не имели абсолютно 
никакого участия в 
гражданском обороте, 
любое их волеизъявление 
было изначально 
ничтожно

impuberes (подростки) – от 7 лет и 
до 14 лет мальчики и 12 лет 
девочки – могли совершать сделки 
по приобретению без обязанностей 
с их стороны (дарение, ссуда, но не 
купля-продажа; завещание 
недоступно даже с опекуном)

puberes minores (юноши) до 25 лет – время, когда возможно вступать в брак. Могли 
совершать все сделки, но претор мог применить реституцию, а затем стали давать 
попечителя. Для них предписывалось благожелательное попечительство, т. е. они 
сами должны были испросить у властей себе попечителя (куратора), без участия 
которого имущественные распоряжения их и любые сделки были недействительны. 
Но если куратор не был испрошен, то они обладали полной правовой 
самостоятельностью;



Отсутствие поражения в правах 
(capitis deminutio) как условие дееспособности

утрата свободы 
рассматривалась как 
capitio deminutio 
maxima,, 

утрата гражданства 
составляла capitis 
deminutio media

утрата или, точнее, 
изменение семейного 
состояния признавалось 
capitis deminuto minima.



По первоначальной концепции capitis deminutio означала утрату лицом всего своего имущества: права, 
входившие в состав этого имущества, переходили к тому, по почину кого происходила capitis deminutio: к 
кредиторам, которые продавали должника в рабство, к государству, которое продавало в рабство или 
лишало римского гражданства в наказание за определенные деяния, к усыновителю или мужу при 
arrogatio (усыновление) или совершении брака cum manu. 
Немногочисленные исключения из этого общего правила: ответственность усыновителя или мужа по долгам, входившим в состав 
наследств, открывавшихся для усыновленного или для жены, ответственность самого capite minutus (лицо, лишившееся прав) по 
деликтным обязательствам не удовлетворяли потребностей гражданского оборота - capitis deminutio должника всегда могла тяжело 
отразиться на интересах кредиторов, требования которых возникли из договоров. Вот почему претору пришлось разными 
правовыми способами обеспечить покрытие долгов capitie minutus'a. В случаях, когда capitis deminutio была следствием arrogatio, 
претор предоставлял кредиторам усыновленного actio de peculio против усыновителя, как если бы последний выделил имущество 
усыновленному в качестве пекулия. В остальных случаях capitis deminutio minima претор предоставлял кредиторам in integrum 
restitutio, в силу которой они были вправе предъявить иск к capite minutus, причем долги последнего, если он стал persona alieni iuris, 
должен был покрыть новый носитель власти над ним под страхом утраты его имущества. В случаях capitis deminutio media или 
maxima претор, не прибегая к in integrum restitutio, давал кредиторам иск против лица, к которому перешло имущество capite 
minutus'a, а если это лицо уклонялось от ответственности, разрешал арестовать и продать это имущество. 
Существенные изменения были внесены уже законодательством византийских императоров: capitis 
deminutio minima перестала означать перемещение имущества: она лишь превращала имущество, 
принадлежавшее лицу sui iuris, в peculium castrense, peculium quasi castrense или в bona adventicia и, 
наоборот, делала лицо alieni iuris (несамостоятельный в правовом смысле человек)  неограниченным в 
правах обладателем только что перечисленных имуществ, Последствия capitis deminutio media остались 
неизменными.



ВАЖНО

Наряду с capitis deminutio римское право знало ограничения правоспособности 
вследствие умаления гражданской чести. 
Важнейшими случаями такого ограничения правоспособности были: а) 
intestabilitas; б) infamia; в) turpitudo. 

Intestabilitas поражала лицо, которое было свидетелем или весовщиком при совершении 
соответствующих гражданских сделок (mancipatio, nexum, testamentum per aes et libram, а 
затем отказывалось подтвердить совершение такой сделки или ее содержание. В более 
позднее время intestabilitas поражала также лиц, виновных в составлении и 
распространении пасквилей (carmen famosum). Она заключалась в лишении права быть 
свидетелем и прибегать к помощи свидетелей при совершении гражданских сделок, 
права весьма важного в древнейшие времена, когда совершение большей части 
важнейших сделок требовало участия свидетелей. С постепенным исчезновением 
старых формальных сделок intestabilitas утратила свое значение. 



Infamia заключалась в том, что римские магистраты не допускали к 
осуществлению тех или иных публичных функций лиц с сомнительной репутацией. 
Цензор был вправе вычеркнуть то или иное лицо из списка сенаторов, из 
всаднических центурий и т.п. Консул руководил выборами в магистраты, мог 
отказать в выставлении кандидатуры лица, опорочившего себя, по мнению консула. 
Претор мог не допускать то или иное лицо к выступлению на суде. В то время как 
контроль цензоров и консулов отпал с падением республики, преторская infamia 
стала прочным институтом гражданского права. Она либо наступала 
непосредственно, infamia immediata, в связи с определенными обстоятельствами 
(удаление из состава легионов за недостойное поведение, двойное обручение и т.
п.), либо являлась результатом обвинения лица в некоторых процессах, в которых 
обвинение показывало преступность или недобросовестность этого лица. 

Turpitudo представляла собой умаление чести, связанное с занятием некоторыми 
профессиями, например актера и др., и влекла за собою также некоторые 
ограничения гражданской правоспособности



Правовое положение римских граждан

С точки зрения своего правового положения римские граждане делились на две большие 
группы: а) свободнорожденные, ingenui, б) освобожденные из рабства римским 
гражданином, вольноотпущенники, libertini, подвергавшиеся и в качестве римских 
граждан некоторым ограничениям в правах. 
Свободнорожденные римские граждане были носителями полной правоспособности, 
политической, семейной и имущественной. Основными политическими правами 
граждан были: а) право нести службу в регулярных римских войсках; б) право 
участвовать и голосовать в народных собраниях (ius suffragii); в) право быть 
избираемым в магистраты (ius honorum). 



Право участвовать в народных собраниях отражалось и в структуре имени римского 
гражданина. 
В конце периода республики и в первое время империи полное имя римского 
гражданина состояло из пяти частей: а) praenomen - имя в собственном смысле слова; б) 
nomen - наименование семьи или рода, к которому принадлежит данное лицо; в) 
указание имени отца в родительном падеже (подобное русскому отчеству: сын такого-
то); г) наименование трибы, в составе которой носитель имени голосует в народном 
собрании, причем это последнее указание сохранилось в составе полного имени и после 
того, как народные собрания в период империи перестали созываться; д) прозвище, 
которое стало включаться в полное имя гражданина позднее других частей. 
Таким образом, полное имя, например, Цицерона было: Marcus (praenomen) Tullius 
(nomen) M (arci) f (ilius) Corneliana (triba) Cicero (cognomen).



Граждане, принадлежавшие к числу вольноотпущенников, libertini, оставались в 
принципе навсегда носителями некоторой ограниченной правоспособности в сфере 
как публичных, так и частноправовых отношений. 
В сфере публичного права ограничения прав вольноотпущенников заключались в том, 
что они не служили в римских легионах, а в I в. н.э. утратили и ius suffragii (право 
голоса в народном собрании), почему указание трибы и не фигурировало в составе 
гражданского имени вольноотпущенников, они не имели ни ius honorum, ни права 
быть включаемыми, так же как и их дети, в число сенаторов. 
В период империи ограничения публичных прав вольноотпущенников усилились, но в 
то же время сложился институт присвоения вольноотпущенникам полной 
политической правоспособности специальным о том постановлением императора, 
restitutio natalium, которая сообщала им полную правоспособность и в сфере частного 
права или путем присвоения императором золотого перстня (ius aureorum). 



В праве Юстиниана, когда политические права граждан давно уже утратили прежнее 
значение и содержание, ограничений политических прав вольноотпущенников 
больше нет. Сохраняются, однако, ограничения их правоспособности в области 
частноправовых отношений: воспрещаются браки вольноотпущенников с лицами 
сенаторского сословия, как до I в. были воспрещены браки со всеми 
свободнорожденными. 
Кроме того, вольноотпущенник несет по отношению к освободившему его из рабства 
господину ряд личных и имущественных обязанностей, построенных по типу 
обязанностей детей в отношении отца: вольноотпущенник обязан господину своей 
гражданской жизнью, как сын обязан отцу своей жизнью физической. Отсюда 
отношения патроната между бывшим господином - патроном - и его 
вольноотпущенником - клиентом, отношения, в которых выражается 
продолжающаяся эксплуатация бывшего раба.



Правоотношения, составляющие в совокупности патронат, могут быть сведены к 
трем группам: 

 obsequium - 
совокупность личных 
и имущественных, 
семейного характера, 
прав патрона (право 
домашнего суда над 
клиентом и др.); 

operae - 
обязанность 
вольноотпущен
ника оказывать 
патрону личные 
услуги;

bona - взаимная обязанность 
вольноотпущенника и 
патрона помогать друг другу 
в материальной нужде, 
давать алименты; к этому 
присоединялось также право 
патрона наследовать по 
закону после 
вольноотпущенника, не 
оставившего нисходящих и 
умершего без завещания



Правовое положение латинов

Историко-правовая справка
Latini - это прежде всего древнейшие жители Лациума и их потомство, latini veteres, 
latini prisci. Но правовое положение latini есть и некоторая юридическая категория - 
latinitas, которая предоставлялась иногда и не жителям Лациума. Уже Латинский союз 
возводил в правовое положение latini население отдельных италийских общин за 
пределами Лациума. 
После того как в 1 в. до н.э. римское гражданство было распространено на всю Италию, 
в правовом положении latini осталось население внеиталийских общин или целых 
провинций, которым latinitas была предоставлена особыми актами римского 
государства. 
Наконец, существуют еще две категории latini. Это лица, освобожденные из рабства 
господином-латином, а со времени закона Lex Iunia Norbana (19 г. до н.э.) также и лица, 
освобожденные из рабства, при определенных условиях, римским гражданином и 
несколько ограничиваемые в правоспособности и после перехода их в число свободных 
людей. 



В сфере публичного права все латины, не имея ни права служить в римских легионах, 
ни ius honorum (право баллотироваться на гражданскую или государственную 
должность), пользовались, однако, правом участвовать и голосовать, во время 
пребывания в Риме, в римских народных собраниях. Это право было пережитком 
правила, в силу которого в древнейшие времена каждый житель общины, входившей в 
состав Латинского союза, имел ius suffragii во всех остальных общинах, входивших в 
союз.
 В сфере частноправовой большинство latini veteres, наиболее близких римлянам и по 
историческому происхождению, и по культуре, имели как ius conubii, так и ius 
commercii. Остальные латины, не имея ius conubii, имели ius commercii, которое, 
однако, ограничивалось для latini Iuniani (вольноотпущенники). Об этой категории 
латинов говорили: "Живут как свободные, умирают как рабы" - vivunt ut liberi, 
moriuntur ut servi; они не вправе были составлять завещаний, в их имуществе не 
допускалось и наследование по закону: после смерти latini Iuniani, все его имущество 
переходило к господину, некогда освободившему умершего из рабства, как если бы это 
имущество принадлежало господину всегда Имущественные споры всех латинов 
разрешались в тех же судах и тем же порядком, что и споры римских граждан.



Правовое положение перегринов

Историко-правовая справка

Главным основанием возникновения правового положения перегрина было включение 
в состав римского государства завоеванных Римом территорий, населению которых, не 
обращаемому в рабство, в то же время не сообщалось римское гражданство. Это 
население становилось перегринами. 
Другими основаниями возникновения правового положения перегринов были: 
а) рождение от брака перегринов или от не состоявшей в браке перегринки; 
б) присуждение уголовным судом к aquae et ignis interdictio в период республики; 
в) присуждение к высылке в период империи.



Политических прав перегрины не имели. Это были, прежде всего, подданные Рима без 
прав гражданства, древнейшие hostes, превратившиеся с течением времени в новую 
категорию населения - перегринов. Исключение перегринов из политической жизни 
страны отражалось и в конструкции их имени: оно состояло из cognomen имени отца в 
родительном падеже; наименования трибы в составе имени перегринов нет. 
В частноправовой сфере перегрины были подчинены своим национальным системам 
права. Формальным основанием действия этих систем были leges provinciae, 
устанавливавшие правовое положение отдельных провинций. 
Разнообразие частного права, которое действовало для перегринов разных общин, и 
отсутствие правовых норм, которые регулировали бы имущественные отношения 
перегринов с римлянами, затрудняло развитие торговли. Для устранения этих 
трудностей praetor peregrinus при содействии юристов и выработал постепенно ius 
gentium


