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Периодизация и исторические подсистемы римского права

 1. VIII–III в. до н. э. — период древнего, или квиритского права— период начального формирования 
римского права. В этот период отмечается становление главных видов источников римского права, 
переход от обычного права к государственному законодательству и основанной на нем постоянной 
судебной практике. 2. III–I в. до н. э. — предклассический период, характеризующийся 

социальной унификацией римской общины, стиранием 
принципиальных граней между патрицианством и плебеями. 

3. I в. до н. э. — III в. н. э. — классический 
период. Происходило формирование принципов публичного 
права. Складывалось уголовное право с самостоятельными 
объектами правовой охраны и принципами применения. 
Сформировался общий правовой статус свободного 
гражданина. 4. IV–V в. н. э. — постклассический 

период, характеризующийся развитием 
императорского законодательства. 
Преобладающая форма права и источник норм — 
закон. Судебный процесс стал неразделим с 
государственным администрированием. 



Обычаи предков (mores majorum), 
религиозные (fas) и светские (jus) 
нормы 

• "Божественное право касается богопочитания, человеческое 
право относится к людям". 
•К области fas относились нормы рели гиозного характера, 
которые регулировали брачно-семейные от ношения, уголовное 
право. Практически все древнее уголовное право следует 
отнести к области fas.
Формой fas можно назвать присутственные и неприсутственные 
дни, когда можно было совершать действия, а когда нельзя. За 
календарем следили пон тифики и через свое право регулировать 
календарь оказывали влияние на развитие божественного права. 
•Непочитание богов влекло за собой высшее уго ловное 
наказание sacer esto - объявление человека лишенным за щиты 
богов, таким образом преступник становился вне закона. С 
течением времени fas превратился в строгое ius divinum. 



 
usus известен в двух формах: 
• decreta gentilica - обычай отдельных 
родовых союзов, связанных общим 
культом и имеющих форму decreta 
(принимались на общих собраниях 
рода) 

• commentarii (libri) regii, commentarii 
pontificum, а позднее commentarii magi 
stratum - записи норм обычно го права, 
различающиеся по той инстанции, 
которая производила запись. 

ius - право светского происхождения, за которое карает светская власть.
Наиболее часто встречающейся формой ius в это время был usus - обычай и обычное право. 



Законы комиций 

 

Существовали три вида комиций:
o Куриатные комиции— собрания патрициев по куриям, 

восходящие к родовому строю. 
o Центуриатные комиции — собрания по центуриям, 

объединявшим и патрициев, и плебеев по принципу 
имущественного ценза. Согласно исторической традиции, 
были основаны в середине VI в. до н. э. Сервием Туллием. 

o Трибутные комиции — собрания всех граждан по 
территориальным округам — трибам. Выросли из сходок 
плебса, где избирались народные трибуны и 
плебейские эдилы. 



 Эдикты
Эдикт (edictum) (от dico — «говорю») — устное объявление магистрата по тому или иному вопросу.

 

Цицерон- «lex annua» закон на год

 -преторские эдикты.
При назначении на должность претор издавал 
указ, в котором декларировал те правоположения 
и принципы, которых он будет держаться в 
течение года (срок преторских полномочий).
 -эдикты эдилов 
Регулировали в основном вопросы торговли, прав 
и обязанностей участников гражданских сделок, 
исковых требований, вытекавших из рыночного 
оборота
-провинциальные эдикты 
Заключали в себе: утверждение местных 
узаконений и правовых обычаев, нововведения 
собственно начальников провинций — главным 
образом в административной, и финансовой 
сфере, заимствования из преторских эдиктов, 
пригодные для того или другого города или 
провинции по усмотрению начальника



Законы XII таблиц
Знаменитым памятником права Древнего Рима 
являются законы XII таблиц (Codex decimviralis Duodecium 
tabulae). Согласно традиции их составила комиссия 
децемвиров (десяти мужей). Во время ее работы 
децемвиры сами исполняли должности магистратов. 
Часть из них долгое время не желала расставаться с 
чрезвычайными полномочиями и даже пыталась 
совершить государственный переворот, установить 
тиранию. 

Аппий, старший из децемвиров, сказал: «Законы 
призваны служить на благо, счастье и 
благополучие государства».



Памятник права закрепил принцип талиона - равное 
за равное при совершении преступления.
Большое значение придавалось присяге. 

Лжесвидетель сбрасывался с Тарпейской скалы.
Законы охраняли права, честь и достоинство 

сограждан, их формальное равенство. 

В теории римский народ (за исключением рабов, 
вольноотпущенников и чужаков) являлся верховным 

собственником территории страны, только ему 
принадлежала суверенная власть. 



Нума Помпилий установил: кто сдвинет или снимет 
межевые знаки земельных наделов, будет проклят 
богом.
Все объекты собственности делились на две категории: 
манципированные (res mancipi) и неманципированные 
(res nec mancipi). В первую входили земля, здания, скот, 
рабы. Отчуждение таких вещей, по законам XII таблиц, 
могло производиться лишь с соблюдением 
архаических формальностей, что свидетельствовало о 
неразвитости товарно-денежных отношений.

Судьба неоплатного должника по законам XII таблиц 
была невыносимо тяжелой. Вначале ему давалось 30 
дней на уплату долга. По истечении этого срока 
кредитор вел должника к магистрату, где объявлял 
сумму долга и его основание. Если оплаты не 
следовало, кредитор вел должника к себе домой и 
заключал в оковы. В течение 60 дней кредитор был 
обязан 3 раза выводить должника на рыночную 
площадь и объявлять сумму долга. Если никто не 
желал помочь несчастному и не соглашался 
отработать за него долг, то должник мог быть продан в 
рабство за Тибр или убит. При наличии нескольких 
кредиторов должника могли рассечь на части. 



Конституции 
императоров (constitutiones 
princepum) — постановления 
(распоряжения) императоров, 
имеющие силу и форму 
закона, поэтому обладающие высшей 
юридической силой.

1. Источник конституций — 
император, его желание и воля. 
Действовало «простое» правило: 
princeps legibus solutus est — 
«принцепс (император) свободен 
от соблюдения законов» 

2. Императоры в процессе 
нормотворчества не были связаны 
никакой формой, структурой и 
процедурой. 



Акты императорской власти (конституции) 
делились на следующие основные виды:
1) Эдикты— общие положения, основанные на 
власти "империум", а поэтому юридически 
обязательные только при жизни данного 
императора. Но уже со II в. н.э. они начинают 
соблюдаться и его преемниками.
2) Рескрипты — ответы или советы императора 
отдельным лицам или магистратам, 
запрашивающим консультации по правовым 
вопросам.
3) Декреты — решения, вынесенные императором 
в судебных делах, на основе которых сложилась 
самостоятельная императорская юриспруденция.
4) Мандаты — инструкции, адресованные 
правителям провинций, которые в ряде случаев 
содержали также нормы гражданского или 
уголовного права, которые применялись и к 
перегринам.
5) Важным источником развития римского права в 
классический период становится деятельность 
юристов, которая способствовала развитию 
стройности и цельности всей правовой системы 
Древнего Рима.
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