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ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ РИМСКОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА

• Институт вещного права
• Институт обязательственного права
• Институт семейного права
• Институт наследственного права



ИНСТИТУТ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ

Рабовладельческое общество признавало 
лицом (persona), т. е. существом, способным 
иметь права, только свободных. 

Полная правоспособность слагалась из трех 
основных элементов или состояний (status):

status libertatis — состояние свободы;
status civitatis — состояние гражданства;
status familiae — семейное состояние.



ПРАВОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РИМСКИХ 
ГРАЖДАН

Римское гражданство приобреталось путем 
рождения (в законном браке) от римских 
граждан, путем отпущения на свободу из 
рабства, а также посредством дарования 
римского гражданства негражданину.

Прекращалось римское гражданство или 
смертью, или в результате присуждения к 
наиболее тяжелым уголовным наказаниям.

То́га — верхняя одежда 
граждан мужского пола 
в Древнем Риме



СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ В 
ДРЕВНЕМ РИМЕ



СОСЛОВНЫЕ И 
ИНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯВ римском праве различались: 

infantes (дети до 7 лет) — 
абсолютно недееспособные; 
impuberes (подростки — мальчики 
от 7 до 14 лет, девочки от 7 до 12 
лет), юноши (до 25 лет) — 
ограниченно дееспособные.

Существовали ограничения 
правоспособности и 
дееспособности женщин - они 
всегда находились 
под опекой домовладыки, мужа, 
ближайшего родственника.

На правовом положении 
римского гражданина 

сказывалось умаление чести: 
такие граждане не могли 
представлять других в 

процессе, а также назначать 
себе процессуального 

представителя; таким лицам не 
разрешалось вступать в законный 
брак с лицом свободнорожденным, 

они были ограничены в 
области наследственного права.



Вещное 
правоОсновными институтами вещного права были:

• право собственности (собственник обладал правом распоряжения вещи);

• право владения;

• неполное право на чужую вещь (держание – наем скота, рабов, орудий, 
жилья и т.д.).

Основные способы приобретения вещных прав:

• манципация – торжественный обряд, требовавший присутствие сторон, 5 
свидетелей и весовщика с кусочком меди;

• традиция – простая передача за деньги;

• уступка права – мнимый судебный спор, проходящий в обрядовой манере; 

• сервитуты – право пользования чужой вещью.



Римский собственник имел следующие правомочия: 

• право владения (jus possidendi); 

• право пользования (jus utendi); 

• право распоряжения (jus abutendi); 

• право получать доходы (jus fruendi);

•  право защиты (jus vindicandi).

 

Способами приобретения права собственности были:

• захват ничейной вещи (завладение) occupatio rei nullius; 
• переработка вещей specificatio; 
• приобретение права собственности по давности владения 

usucapio;
• соединение вещей accessio. 



В древнейшем римском праве отсутствовало представление о 
частной собственности как об абсолютном праве лица 
распоряжаться своей вещью. 

Согласно Законам XII таблиц вещь могла быть приобретена в 
собственность в силу фактического владения ею в течение 
определенного времени (usucapio). Получают развитие и 
сервитуты (servitutes) – правовой институт, предусматривающий 
пользование чужой вещью в каком-либо отношении.

В классическом римском праве традиция (traditio) получает 
широкое распространение. Для ее действительности требовалось 
достаточное основание и «добрая совесть». 

Для обозначения права частной собственности в Риме 
первоначально использовался термин доминии (dominium), а с III 
в. – проприетас (proprietas). Проприетас включал в себя право 
обладания (ius possidendi) – «держать вещь в своих руках». 
Обладание во многом совпадало с владением (possessio) (но последнее 
существовало и в качестве самостоятельного правового института).

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА 
ВЕЩНОГО 

ПРАВА



Всякое обязательство возникало из:

• договоров;

• деликтов (от delinquere – отклоняться).

Все договоры римское право разделяло на 4 группы (Институции Гая):

1) вербальные – словесное обязательство, на основе которого совершались 
разнообразные сделки: купли-продажи; мены; займа. Обязательство 
устанавливалось посредством стипуляции (религиозной клятвы);

2) литеральные договоры – письменные обязательства;

3) реальные контракты – ответственность наступает не с момента соглашения, 
а с момента передачи вещи: договоры займа, договоры хранения, договоры 
ссуды;

4) концесуальные договоры – ответственность сторон возникает немедленно 
при по заключении письменного или устного соглашения.

Для действительности договора необходимо:

- согласие сторон, которые обязываются

- его соответствие праву (закону).

Обязательственное 
право



ЭВОЛЮЦИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА

• В Законах XII таблиц говорилось о случаях противоправного уничтожения 
чужого имущества, что было смертным грехом.

• С развитием товарного производства обязательства утратили свой былой 
формализм, а, также из односторонних превратились в двусторонние. 
Ответственность должника по обязательству не затрагивала его 
личность и ограничивалась лишь пределами его имущества. Наиболее 
тщательную и точную разработку получили договоры (контракты). Но не все 
договорные связи имели юридическую силу. Со временем отдельные 
пакты были признаны преторским правом, а в постклассический период 
закреплены в императорском законодательстве.

• В древнейшем римском праве появляются и литтеральные 
обязательства, заключаемые путем совершения определенных записей в 
приходно-расходных книгах.

• В своем классическом состоянии обязательственное право достигает 
особенных успехов, становится наиболее разработанной частью 
римского права. В нем выделяется общая часть, касающаяся таких общих 
вопросов, как понятие обязательства, его виды, учение о договорах, их 
содержании, условий действительности, обеспечении, ответственности сторон и 
др., преодолевается строго личностный характер договорного обязательства. 
Утверждается имущественная ответственность при неисполнении 
договора.



Семейное 
правоВ Древнем Риме были известны 3 

формы заключения брака:

1) брак, совершавшийся в 
форме священной клятвы и 
отдававшей жену под власть 
мужа – cum manu («налагаю 
руку»);

2) брак в форме покупки 
невесты, также отдававшей жену 
под власть мужа;

3) брак без власти мужа – sine 
manu («свободная рука») Брак этот 
следовало возобновлять ежегодно. 
Прожив в течение года в доме мужа, 
жена автоматически подпадала под 
его власть - по давности. Чтобы 
избежать этого, она не менее трех 
ночей в году проводила вне дома - 
давность таким образом 
прерывалась.

4) Конкубиат - постоянное 
сожительство двух лиц, ни одно из 
которых не состояло в браке с целью 
создания жизненной общности.

Условия для вступления в брак:
1) брачный возраст: девушки – 12-13 лет; 

юноши – 13-14 лет;
2) отсутствие близкого родства;
3) согласие домовладыки;
4) состояние свободы и римского гражданства.

Сожительство рабов браком не считалось.
Дети рожденные в смешанном браке, 

считались перегринами.



Наследственные отношения
Наследование - это переход имущества 

умершего лица к одному или нескольким 
другим лицам (наследникам). В результате 
наследования происходит универсальное 
(полное) правопреемство.

В то же время римское право знало и 
сингулярное правопреемство, то есть 
предоставление наследнику не всех, а лишь 
отдельных прав наследодателя (отказы и 
легаты).

Наследование возможно было либо по 
закону, либо по завещанию. Римское право 
не допускало возможности наследования 
после одного и того же лица по разным 
основаниям. 

Вступление в наследство - это выражение 
желания принять наследство. Собственником 
наследуемого имущества наследник становился 
не в момент открытия наследства, а только после 
его принятия.



ЭВОЛЮЦИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ПРАВАВ древнейшее время существовало только наследование 
по закону. После смерти домовладыки все имущество 
в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей – только они 
наследники. 

Когнаты, то есть кровные родственники, получили право на наследование по 
закону только в преторском праве.

Позднее стали составляться и завещания: в начале республиканской эпохи 
любое наследственное распоряжение нуждалось в утверждении народного 
собрания. В период поздней республики и принципата большинство 
формальностей исчезло - само завещание стало составляться в письменной форме 
и удостоверяться 7 свидетелями. Появилось понятие обязательного 
наследования, то есть ближайший родственник наследодателя получил право на 
часть наследства независимо от воли наследодателя.

Претор стал давать судебную защиту лицам, которые по старым законам не 
имели права наследовать, и одновременно признавал завещания, 
составленные без особых формальностей. Так постепенно формировалась 
преторская собственность. В эпоху империи старая цивильная система 
наследования и преторская практически слились.
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