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ВВЕДЕНИЕ

Историко-правовая дисциплина «Римское частное право» входит в сис
тему высшего образования для фундаментальной подготовки студентов, 
обучающихся на I курсе по специальности «Юриспруденция». За время 
одного или двух семестров студенты знакомятся с историей и института
ми римской правовой логики. Востребованность ее интеллектуальных 
средств в современной юридической жизни свидетельствует о поистине 
невременном характере дисциплины, первые курсы которой были состав
лены еще во II в. до н.э. Далеко не всякое искусство определения и назна
чения норм зависит от бережного отношения к интересам людей и общест
ва. За последние две с половиной тысячи лет римская логика права испы
тывалась на утилитарную прочность у многих народов и не без пользы для 
них. В этом - свидетельство притягательности и надежности ее принципов 
и техники.

Настоящее пособие призвано помочь студентам в изучении историче
ских институций римского частного права. Важно помнить о том, что книги 
по римскому праву не «читают»: по ним усваивают информацию, а это, как 
правило, дается с трудом. Учитывая индивидуальные особенности воспри
ятия неизвестного или нового, едва ли возможно дать единые «указания», 
одинаково эффективные для всех. Регулярная методическая программа со
ставлена из тематических частей, организация которых восходит к структу
ре «Институций» Гая и к разделам германской пандектистики. Системати
чески обращается внимание на то, что важно понять для знакомства с уме
нием, названным во времена Высокой римской классики «наукой добра и 
справедливости». Ожидается, что за несколько месяцев серьезной подготов
ки внимательные студенты будут в состоянии судить о том:

- в чем польза римского права и какова его связь с иными дисциплинами;
- какими принципами и правилами римское право определяется как сис

тема;
- чем отличаются источники этой системы от источников ее познания;
- какие средства римского права можно использовать для разрешения 

споров;
- каково назначение и содержание конкретных его институтов.

Предполагается, что по мере изучения курса студенты занимаются ла
тинским языком или уже успели освоить его в объеме, достаточном для 
понимания базовых терминов и перевода несложных оригинальных тек
стов со словарем. В конце каждой темы-раздела предлагаются вопросы и 
задания для самоконтроля. К ним прилагаются списки литературы, которая 
делится на необходимую и дополнительную, добавленную в целях более 
глубокого изучения предмета. Ответы на вопросы и задания к каждому
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разделу, наряду с собеседованием, являются определяющими для оценки 
результатов обучения во время зачета или экзамена.

Внелекционные занятия в аудитории рассчитаны на дополнительную ра
боту с памятниками римского права -  «Институциями» Гая и Юстиниана.

Рекомендация для всего курса. Всякое предложение настоящего по
собия должно быть ясным. В случае неясности хотя бы одного слова, его 
необходимо проверить по подходящему словарю (см. списки литературы в 
конце наст, пособия). Ответы на вопросы и задания к каждой теме-разделу 
следует записывать в отдельной тетради. Форма ответов одного студента 
не должна совпадать с формой другого.

1. Римское право как академическая историко-правовая дисцип
лина.

Значение и место римского права в системе академических и отрасле
вых дисциплин. Различия между современными юридическими и истори
ко-правовыми предметами. Разделение репетированного, восстановлен
ного или исторического права. Можно ли заимствовать исторический опыт 
римлян, если право -  органичная часть такого опыта?

Исторический эскиз использования права римлянами, их продолжате
лями и нашими современниками. Средневековые глоссаторы и коммента
торы. Римское право эпохи Возрождения и германские пандектисты 
XVIII-XIX вв. Печатные издания римской юридической традиции. Рецеп- 
тированное римское право еще в XIX -  нач. XX вв. использовалось в Гер
мании, Италии, Испании, странах Латинской Америки и ЮАР. «Кодекс 
Наполеона» во Франции был разработан на основе римских институций. 
Гражданское право Турецкой республики создано с помощью пандектного 
римского права. Российский Гражданский кодекс конца минувшего столе
тия построен в соответствии с требованиями принципов и правил римско
го права.

Виды периодизаций римского права: историю использования римского 
права можно разделить по тем или иным изменениям (стадиям, вехам, эта
пам) в характере римского государства, усилиями которого право поддер
живалось, по новшествам в процедурах разрешения конфликтов или в пра
воприменении, по созданию новых источников права, а также по творчест
ву особых школ права или его понимания выдающимися римскими право
ведами. Для изучения институций права (догматики) вполне приемлемы 
как источниковедческая или правотворческая периодизации, так и объеди
ненные варианты.

Понятие права в римской ученой среде: обоснование юстиции и права у 
Цицерона, Цельса и в «Кодексе Юстиниана». Различия между римской
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правовой логикой, средневековой и современной техникой ее понимания: 
римская, средневековая и современная терминологии римского права.

Системы и способы преподавания римского права: институции у рим
лян (их назначение, структура и содержание), пандекты германских юри
стов XVIII-XIX вв. (их отличия от римских институций по структуре и со
держанию); историко-правовой способ понимания и изложения употреб
ления норм (цель исторического правоведения, детерминизм историческо
го взгляда на конкретные правоотношения и небытие права без таковых).

2. Программа курса и его особенности.

Теоретико-практическое назначение институций римского права. Неза
конченность процесса их восстановления и состояние науки римского пра
ва в прошлом и настоящем современной России. Изучение римского права 
в странах Западной Европы и США. Различия между наукой и ее популяр
ными учебными версиями. Требования «научности» при изучении римск- 
кого права. Что представляют собой элементарные знания римской право
вой техники? Виды учебных пособий и публикации памятников римской 
правовой мысли. Границы учебного курса частного римского права.

В чем состоят критерии научности при изучении и изложении Римского 
права на I курсе университета?

3. Что необходимо для самоподготовки.

Четкое представление о том, кто, где, когда и почему становится потре
бителем права, поможет понять, что представляло собой право для римлян 
и почему мы сейчас можем оценить пользу его техники. Понимание всего 
курса римского права, хотя бы и в элементарном объеме, зависит от успеха 
овладения терминами, понятиями и системой высокого классического пра
ва в целом. Римское право формирует взгляд на мир отношений людей, от
личный от повседневного: он связан с моделированием человеческих по
требностей в устойчивой справедливости и, подобно всякой логической 
системе позволяет предъявить к поведению пользователей удобные ра
циональные критерии.

Из старых российских учебных пособий наиболее полным представля
ется курс институций, разработанный под редакцией И.Б.Новицкого и 
И.С.Перетерского в конце 40-х гг. XX в. («Римское частное право»). Он 
многократно переиздавался, его несложный язык доступен для читателя, 
получившего среднее школьное образование. «Курс римского частного 
права», написанный Ч. Санфилиппо, удобен как компактное и всеобъем
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лющее методическое пособие, по которому можно изучить все базовые ин
ституты римского права. Историко-правовую эволюция римского права 
легко изучить по «Истории римского права» И.А.Покровского и с помо
щью учебника, написанного македонскими авторами И. Пуханом и М. По- 
ленак-Акимовской. Из иностранных исследований, переведенных на рус
ский язык, следует порекомендовать исчерпывающую цели университет
ского курса монографию М. X. Г. Гарридо «Римское частное право: Казу
сы, иски, институты».

Для целей ускоренного обучения догме римского права хорош ком
пактный учебник О.А.Омельченко «Римское право». Элементарный курс 
З.М. Черниловского «Римское частное право» отличается занимательным 
языком и удобен для начинающих. Для более глубокого изучения римско
го права хорошим подспорьем будут современные редакции древнерим
ских учебников права («Институций Юстиниана», а также «Институций 
Гая».). Решившие изучить римское право с привлечением оригинальных 
текстов могут обратиться к «Латинско-русскому словарю к источникам 
римского права» Ф.Дыдынского, а также к восьмитомному изданию ла
тинско-русских текстов под редакцией Л.Л.Кофанова «Дигесты Юстиниа
на». Развернутую справку почти по любому юридическому термину латин
ского языка можно найти в словаре М. Бартошека «Римское право: Поня
тия, термины, определения» (см. «Литературу к разделам» в конце наст, 
пособия).

I. ИСТОЧНИКИ ПОЗНАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА

1. Историко-правовые источники. Принципиальная неполнота рим
ских юридических сочинений для всестороннего познания римского права. 
Разделение памятников права, литературных сочинений и эпиграфики. 
Различение историко-правовых источников и нормативных актов, памят
ников права и историко-правовых документов. Издания юридических ак
тов и сочинений римских юристов. Римская анналистика, поэзия и литера
тура (хозяйственная, историко-политическая, биографическая и антиквар
ная) как материал для реконструкции институтов и догм права. Характери
стика правовых пассажей в сочинениях римских поэтов и писателей. Эпи
графические памятники и их публикации: разновидности исторических 
надписей.

2. Техника специального академического перевода, способы науч
ного и учебного цитирования текстов. Краткие данные по истории раз
деления древних текстов. Различные способы рубрикации. Особенности 
оригинальных латинских документов в сравнении их с переводами на со
временные языки. Первоисточники и переводы. Оригинальный язык права.
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Невозможность научного понимания римского права без серьезного усвое
ния латинского языка и навыков перевода с него. Историческая эволюция 
догмы римского права и терминология. Значение оригинальных латинских 
текстов для глубокого познания римского права.

II. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА 
СОГЛАСНО ИСТОЧНИКАМ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 

И УСЛОВИЯМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. 754-367 гг. до н. э. (период архаики права). Утверждение обычного 
и создание в рамках религиозного культа древнейшего римского права. Его 
состав определяется жрецами и царями, а поддерживается римской общи
ной (деятельность основателя государства Ромула и царя Нумы Помпи- 
лия). Неудобства пользования эзотерическим божественным правом для 
потребностей хозяйственного быта компенсируются созданием первого 
публичного свода писаного римского права -  собранием Законов XII таб
лиц в 451 -  450 гг. до н. э.

2. 367 -  27 гг. до н. э. (период предклассического права). Римские 
должностные лица (магистраты) создают процессуальные средства (форму
лы) для разрешения споров; оформление преторских эдиктов (указов), на 
основе которых создаются эти формулы. Из года в год накапливаются соб
рания преторских эдиктов, которые в конечном счете и формируют ткань 
так называемого преторского права. Становление римского правоведения. 
Юридическая школа Публия Сцеволы и Квинта Муция Сцеволы, создание 
первой институциональной системы изложения права: наследование (по за
вещанию и без), лица (брак, опека, статус свободного, отеческая власть), 
вещи (владение и невладение), обязательства (договоры и деликты); форму
лирование дефиниций (определений) права на основе казусов.

3. 27 г. до н. э. -  1 треть III в. н. э. (периоды классики и Высокой 
классики). Расцвет римской науки о праве -  юриспруденции. Оформление 
в системе принципата кружков прокулианцев и сабинианцев, публичная 
деятельность которых зависит от одобрения принцепса. Право давать кор
ректные юридические ответы (ius publice respondendi). Дальнейшее огосу
дарствление правотворчества и создание «Постоянного эдикта» Адриана. 
Сенатусконсульты становятся источниками права, а народные собрания 
больше не утверждают законопроекты. Императоры издают конституции, 
а выдающийся правовед Гай (сер. II в. н. э.) пишет знаменитые «Институ
ции». Назначение Институций, их язык и структура. Конфликт юриспру
денции и цезарского политического режима (деятельность Эмилия Папи- 
ниана и Домиция Ульпиана).

7



4. 2 треть III в. н. э. -  V в. н. э. (время постклассического права).
Приспособление судебной практики классического права к потребностям 
этнически пестрого имперского общества и, как следствие, так называемая 
«вульгаризация» традиционного классического права. Создание сводов от
дельных правовых положений или сборников по их толкованию. «Кодек
сы» Григория, Гермогениана и Феодосия II. «Закон о цитировании» Вален- 
тиниана III от 426 г.: государственное значение сочинений Павла, Ульпиа- 
на, Модестина, Гая и Папиниана.

5. 528 -  534 гг. н. э. (зенит государственного правотворчества и юрис
пруденции). Реставрационная деятельность императора Юстиниана вообще и 
попытка его окружения в частности восстановить традицию классической 
учености в праве. Создание «Кодекса Юстиниана», который в дальнейшем 
именовался «Корпусом гражданского права» (Corpus Iuris Civilis). Его струк
тура и содержание отдельных частей (Институции, Дигесты, Кодекс, Новел
лы. Учреждение первой в Европе и мире специализированной и систематизи
рованной программы государственного юридического образования.

1П. ФОРМЫ и с т о ч н и к о в  
РИМСКОГО ПРАВА СОГЛАСНО ЭПОХАМ ИХ СОЗДАНИЯ

Царский и республиканский Рим.

Оформился в VIII в. до н.э. как политическая община во главе с царем. 
Служение царей римскому божеству Юпитеру понималось и как служение 
тому, кто был избран им для вышней защиты, т.е. римскому народу. К 367 г. 
до н.э. народ (plebs, populus) добивается своей доли прав на то, что мысли
лось как общее достояние или добро — республика. Распорядителями этого 
достояния первоначально были цари и патриции, отвечавшие перед горни
ми силами за исполнение божественного права и сделавшие его первые за
писи. С 509 г. до н.э. республика Юпитера и царей постепенно становится 
республикой патрициев и плебеев, а затем и политическим союзом Сената 
и Народа римского. В рамках этого союза римских граждан или квиритов 
создается неповторимый феномен права, которое со временем приобретает 
все более и более дифференцированный характер: божественное право (ius 
divinum) отделяется от человеческого (ius humanum). В нем постепенно раз
личают право публичное (ius publicum) и выделяют право, определяющее 
интересы семьи и хозяйства, т.е. частное право (ius privatum). Создается 
изощренная техника правопонимания (iurisprudentia). Тенденция разделе
ния и систематизации рационального правопорядка не только сохранялась в 
течении семи столетий, но и усилилась еще до перехода от республики к 
принципату на рубеже I в. до н.э. - 1 в. н.э.



1. Обычаи (mores, consuetudines). Обычаи были самой ранней формой 
исторически нормального общения людей еще до создания каких бы то ни 
было писаных норм. Римляне не нуждались в упреждающем нормотворче
стве и поэтому древнее право, прежде чем стать устойчивой формой юри
дического текста должно было проявится как устойчивый факт широкого 
поведения. Mores как древнейшие обычаи и (с конца III в. до н. э.) consue
tudines как более поздние. Конфликт обычая и позитивного закона. На про
тяжении всей римской истории обычай то и дело спорил с законом и ре
шающей победы ни одна форма так и не добилась. Еще в 14-15 гг. н. э. 
преторы не были уверены в том поддерживать ли им прогосударственные 
притязания, основанные на некоторых «дурных» законах или отказать им в 
содействии. Император Тиберий поставил их на место: «законы следует 
соблюдать». «Дурными», т.е. не имевшими общественной поддержки или 
лишившимися ее, могли быть и обычаи. Однако судьба частного права в 
Риме всегда зависела от удовлетворения семейно-хозяйственных интере
сов общества и в конечном счете именно им испытывалась на утилитар
ную пригодность.

2. Законы (leges). Атей Капитон, характеризуя тесное сотрудничество 
общества с государством в эпоху республики, сказал, что «закон есть об
щее постановление народа или плебса, внесенное магистратом». С оконча
нием в эпоху принципата общественно-государственного законотворчест
ва закон, по определению Папиниана, должен был представлять собой 
«общее для всех предписание, решение опытных людей, обуздание пре
ступлений, совершаемых умышленно или по неведению, общее для всех 
граждан обещание государства».

Для римлян закон мог быть или публичным актом комиций, созванных 
по инициативе магистратов (lex populi), или постановлением принцепса 
(государя) эпохи принципата или домината, без прежнего обращения за 
утверждением к народным собраниям. Он мог быть и актом частной воли в 
сделках по распоряжению собственным имуществом (lex rei suae dicta).

Разновидности законов (совершенные, менее, чем совершенные или не 
вполне совершенные, а также несовершенные); законы куриатные, сакраль
ные (царские), законы, утвержденные комициями, трибутными и центури- 
атными. Процедура издания публичного закона, его структура и содержание 
(praescriptio, rogatio, sanctio). Предмет правового регулирования различных 
законов. Плебисциты (plebis cita) и их отличия от законов.

3. Преторское или, что несколько шире по объему понятия, долж
ностное право (ius honorarium). Магистраты римского народа и право из
давать эдикты (ius edicendi). С 367 г. до н.э. преторы по делам правосудия 
существуют как самостоятельная инстанция наравне с консулами, которые 
также издавали эдикты в рамках должностного (гонорарного) права. Пре-
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торский эдикт, его содержание и его юридическая сила. Разновидности 
эдиктов (edictum perpetuum, edictum repentinum).

Принципы и границы юридического творчества различных преторов. 
Их деятельность по восполнению «пробелов в праве» или «для исправле
ния законов». Преторы перегринов, пропреторы или провинциальные про
магистраты. эдикт претора имеет силу в течение года его служебной дея
тельности, но ежегодно избиравшиеся преторы повторяли содержание ста
рых годичных эдиктов и с отставкой очередного отслужившего претора 
его эдикты получали «вторую жизнь» через эдикты преемника.

С 67 г. до н.э. по закону Корнелия преторы были связаны в своих актах 
эдиктами предшественников по должности. Во время промагистратуры 
Цицерона в Киликии он, составляя эдикт, перенес в него текст эдикта 
предшественника «слово в слово», добавив лишь то, что «просили откуп
щики». По инициативе императора Адриана в 1-й четверти II в. н.э. заре
комендовавшие себя эдикты были систематизированы и сведены в едино
образный сборник «Постоянный эдикт» (Edictum Perpetuum). Это, однако, 
не означало ни упразднения претуры, ни прекращения дальнейшего твор
чества преторов, но уже в новых условиях.

4. Сенатусконсульт (senatusconsultum). Резюмируя практику зрелого 
принципата правовед Гай утверждал, что «сенатусконсульт есть то, что 
сенат повелевает и устанавливает; он имеет силу закона, хотя это было 
спорно». Спорили об этом, по крайней мере, еще в середине I в. н.э. Во 
времена республики решение сената принималось для сенаторов и могло 
связывать только их и никого более. Как источник права для всех граждан 
решение сената проявляло себя косвенно, поскольку сенаторы-консулы 
или сенаторы-преторы публичным советом сената (сенатусконсультом) 
обязывались воспроизвести его в своих эдиктах. К III в. н.э. сенатускон- 
сульты не только приобретают силу закона вообще, но начинают конкури
ровать с гражданским правом (Законами XII таблиц, плебисцитами и зако
нами народа, а также эдиктами преторов) и даже преодолевают его в кон
курсе притязаний при обращении в суд.

Императорский Рим: Принципат.
Как форма новой римской монархии представлял собой политико

правовой порядок, созданный на рубеже I в. до н.э. -  I в. н.э. для интегра
ции республиканского Рима в империю, населенную народами с различ
ными культурно-правовыми традициями. Гибель в гражданской войне зна
чительной части старой италийской элиты и неспособность выживших но
билей разделить власть в масштабе империи предопределяли усиление 
тенденций к автократии как в политике, так и в модели римского юридиче
ского быта. Преобладающая потребность в политической стабильности в 
последней трети I в. до н.э приводит к серьезному сокращению прямого
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участия граждан в правотворчестве на комициях. Порядок Августа устра
няет консулов и преторов от самостоятельной военной власти, а граждан 
от их избрания (согласно реформе народных собраний в 5-14 гг. н.э.). В 
итоге государство (принцепс и его приближенные) выходит из под прямого 
контроля римского общества. Новая власть крайне зависит от преданности 
гвардии и войск. Обязанность широких масс населения Римской империи 
заявить под присягой о своей лояльности очередному принцепсу и, нако
нец, издание персонального закона об императорской власти (lex de impe- 
rio) скрепляют новый публичный и даже частный порядок.

Эпоха сотрудничества римского народа с нобилями старой республики 
сменяется временем политической монополии, которую сенаторская элита 
пытается разделить с семьей фактического монарха. Законотворчество ко- 
миций уступает искусству толкования права отдельными знатоками права, 
деятельность которых одобрена правящим Августом. Ученые школы 
юриспруденции действуют в среде нобилей и через кружок-совет ближай
ших «друзей принцеса» (consilium principis). Именно от их советов, к кото
рым прислушивается или нет римский правитель, теперь зависит содержа
ние источников права и процессуальная практика новой эпохи.

1. Императорские постановления: конституции принцепсов (consti- 
tutiones principum). Конкурируя с магистратами, но все же окончательно 
его не подменяя, авторитет (auctoritas) императоров постепенно вторгается 
в область деятельности консулов и преторов.

Разнообразие императорских конституций, которые в дальнейшем по
лучают наименование законов (leges). Эдикты (edicta) воспроизводят тех
нику указов преторов и консулов. Декреты (decreta) являются судебными 
решениями императоров (но не как формулы для решений судей, а как ла
коничные юридические комментарии к ним). Рескрипты (rescripta) -  пись
менные ответы на прошения граждан и запросы магистратов, а также на
местников из императорских провинций. Последние акты существовали в 
двух формах: следует выделить «резолюции» (subscripta), которые импера
торы ставили под текстом прочитанного прошения истца или запроса ма
гистрата (наподобие «так правильно», но форма была индивидуальной) и 
служебные письма, выходящие за рамки формальных рескриптов. Импера
торские письма (epistula principum) магистрартам и наместникам содержа
ли юридические советы принцепсов о том, каково должно быть примене
ние права на месте. Такое же значение могли иметь поручения принцепсов 
(mandata), которые они давали своим служащим. Разъяснения принцепсов 
в декретах, рескриптах, резолюциях, письмах и мандатах первоначально 
понимались как самые авторитетные интерпретации права. Они использо
вались как и «ответы юристов». Следует заметить, что императоры обыч
но давали их после консультаций с кружком «друзей», в который правове
ды и приглашались.
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Обращения Принцепсов к сенату или orationes были проектами сенату- 
сконсультов и, как таковые, источниками права не являлись, разве лишь в 
качестве особых его истолкований. Толкования дополняли право граждан
ское, особенно в ситуации, когда оно входило в столкновение с правом ме
стным, неримским, и наместники нуждались в разъяснениях. Массовое 
присвоение прав гражданства неримлянам в 212 г. н. э., которые жили в 
провинциях по своим традициям, а не по праву квиритов, только усилило 
эту тенденцию и, соответственно, потребность высочайшего вмешатель
ства. Уже к середине II в н.э. юридическая воля принцепсов (а не только 
эдикты) отождествляется с законодательной волей римского народа и Гай 
категорично утверждает: «Указ императора есть то, что постановил импе
ратор или декретом, или эдиктом, или рескриптом; и никогда не было со
мнения в том, что указ императора имеет силу настоящего закона, так как 
сам император приобретает власть на основании особого закона». Папирий 
Юст в правление Марка Аврелия (161-180 гг.) составляет сборник таких 
конституций-указов в 20 книгах.

2. Юридические суждения (сочинения) знатоков: юриспруденция 
(iurisprudentia). Как правило, ученые толкования права одобрялись прин- 
цепсами, которые предварительно советовались о нем с кружком прибли
женных правоведов. Если в эпоху республики знатоки помогали магистра
там составлять эдикты и предлагали им новые процессуальные средства, то 
с началом принципата они продолжают делать то же самое, содействуя им
ператорам. В эпоху принципата теоретики выполняют и новые поручения.

Различают несколько видов деятельности наиболее авторитетных зна
токов права: составление учебников права (institutiones); разработка дефи
ниций и правил права (defmitiones, regulae). Определения Павла и Яволена: 
«Правилом называется краткое описание существующего дела. Не на ос
новании правила устанавливается то или иное право, но на основании (уже 
существующего) права создается правило»; «любое определение в области 
цивильного права опасно, поскольку маловероятно, чтобы оно не могло 
быть истолковано превратно». Сводные комментарии к законам (начиная с 
законов XII таблиц), преторским эдиктам, а также к ученым трудам пред
шественников включаются в сборники «дигесты» (digesta). Ответы знато
ков права и толкования спорных вопросов-казусов в тесном кругу или пу
тем переписки (responsa, quaestiones, disputationes, epistula prudentium).

Казуистическая техника римских правоведов: модель казуса. Деятель
ность Марка Антистия Лабеона и его последователей (прокулианцы), а 
также Гнея Атея Капитона и его последователей (сабинианцы). «Дигесты» 
Публия Ювенция Цельса и аналогичный труд Сальвия Юлиана. Элемен
тарное историко-догматическое пособие по римскому праву Помпония 
(Enchiridium) и учебно-догматический труд Гая «Институции». Лаконич
ные заключения Эмилия Папиниана («Гораздо труднее оправдать убийцу,
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нежели им стать»), суждения Юлия Павла («Сентенции к сыну»), Домиция 
Ульпиана («Институции», «Правила») и учебники Геренния Модестина. В 
качестве особых источников права (ex auctoritate principis) ученые сужде
ния выдающихся правоведов признаются лишь в эпоху домината.

Императорский Рим: Доминат и зенит римского правотворчества.
Пытаясь спасти империю от окончательного политического распада и 

разрешить затяжной кризис III в. н. э. принцепс Аврелиан (270-275 гг.) уч
реждает новый государственный культ, официально называет себя «госпо
дином и богом» (dominus ас deus) и надевает венец автократора. Обожест
вление личности и власти живого правителя резко расходилось как с рим
ским пониманием республики, бывшей «достоянием всех», так и с идеала
ми служения принцепса-гражданина, враждебными всякому самовластию.

В ходе IV-VI столетий несогласие между старой традицией и вызы
вающими новшествами удалось преодолеть с помощью новозаветной 
церкви, утвердившей легальность притязаний человека-царя, избранного 
«владыкой царей земных» себе на служение. Германские народы присту
пают к вооруженной колонизации земель империи, а их христианские ко
роли используют римское право в своих эдиктах. Сиро-палестинские про
винциалы занимаются «любительским» изложением римского юридиче
ского наследия.

Утрата идентичности семьями римских нобилей, их вымирание и, на
конец, выдвижение людей иноземных культур, предопределили угасание 
принципата как модели интеграции в империю римско-италийской общи
ны. Стремительное сокращение возможностей людского конгломерата по 
отправлению прежнего правосудия знаменует окончательное становление 
государственной юстиции. На роль альтернативного судебного авторитета 
притязает церковь христиан. В ходе поступательного упразднения народ
ных культов ревнителями первой библейской заповеди («Да не будет у те
бя богов иных, кроме Меня!») старые замечания Ульпиана и Помпония о 
том, что «законами принцепс не связан» или то, что «угодно принцепсу, 
имеет силу закона», звучали как точное предупреждение о деградации об
щества и права, которым оно когда-то пользовалось. Рациональная дея
тельность императоров и даже некоторых «варварских королей» по соби
ранию, восстановлению и укреплению старого наследия права не подтвер
ждала вульгарные толкования традиции, кем бы они не делались.

1. Вульгарные толкования выходцев из провинций в частных 
сборниках права IV-V вв. и римские компиляции. Ситуация многофак
торного кризиса империи во второй половине III в. н. э., периодически на
ходившейся на грани распада и военного поражения, религиозно
политические реформы в IV-V вв. и смена государственно-правовой кон
цепции власти, не способствуют развитию собственно римской техники
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понимания права. Ближневосточные эрудиты, пользуясь трудами старых 
римских ученых, создают нехитрые туземные руководства по праву. Дос
тоинства официальных юридических источников они в конечном счете так 
и не приобрели. Римляне занимаются составлением извлечений классики 
(компилированием). Известность получили следующие документы:

1) Ватиканские фрагменты (конец IV -  нач. V вв.);
2) Сопоставление законов Моисеевых и римских (нач. V в.);
3) Советы одного древнего юриста (закончено в VI в.);
4) Римско-сирийская законная книга (последняя треть V в.).

2. Императорские и королевские кодификации, законы о судебной 
рецитации (цитировании). По заданию императора Диоклетиана чинов
ник Грегорий составляет сборник императорских конституций в 14 книгах 
(Codex Gregorianus), которые охватывают время с первой трети II в. до 
конца III в. Сборник конституций, составленный в IV в. Гермогенианом 
(Codex Germogenianus), содержал императорские постановления 314 - 
324 гг. Первое известное издание собрания конституций было предпринято 
еще в последней трети II в. в период принципата Марка Аврелия. Импера
тор Феодосий II в 438 г. опубликовал кодекс из 16 книг, подготовленный 
расширенным составом юристов из шестнадцати человек. В кодекс вклю
чили более 3000 конституций, изданных императорами, начиная с 312 г.

Компендиум короля визиготов Алариха II (Lex Romana Wisigothorum), 
изданный в 506 г. для его римских подданных, основан на «Кодексе Фео
досия». В этот сборник он добавил извлечения из других кодексов, «Ин
ституций» Гая и «Сентенций» Павла. Еще ранее, в конце V в., король ост
готов Теодорих Великий издал руководство, известное как «Эдикт Теодо- 
риха» (Edictum Theodorici), а другой германский король, Гундобад, соста
вил текст римско-бургундских законов (Lex Romana Burgundiorum), кото
рые были полностью закончены к 524 г.

Желая упорядочить «старое право» (ius vetus) император Константин в 
321 г. постановляет закон, в котором требует от ответственных за правосу
дие лиц игнорировать комментарии Павла и Ульпиана к заключениям Па- 
пиниана, но потом, в законе от 327 г., он все же предлагает руководство
ваться «Сентенциями» Павла. По закону Феодосия II и Валентиниана III от 
426 г. сочинения Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина и Гая приобре
ли обязательную юридическую силу; заключения Папиниана по спорным 
вопросам следовало считать образцовыми, если суждения остальных не 
совпадали.

3. Кодификация Юстиниана.
Окрепшая Римская империя со столицей в Константинополе, возрож

даемая территориально и политически, нуждалась в восстановлении «ис
тинной» традиции римского права. Государственная комиссия, созданная
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по распоряжению императора Юстиниана, за пятилетие, с 528 по 534 гг., 
частями подготовила и опубликовала юридический комплекс, названный 
«Кодексом права». Трибониан, который возглавил комиссию, привлек для 
работы над «Кодексом» межпрофессиональную группу знатоков, ученых и 
практиков: Теофила и Кратина из Константинопольской академии, Доро
фея и Анатолия из Беритской академии, одиннадцать адвокатов. В 1583 г. 
французский романист Дионисий Готофред издал первопечатный сборник 
«Кодекса» под титулом «Свод гражданского права» (Corpus Iuris Civilis).

В «Свод гражданского права» стали включать:
1) «Институции» в 4-х книгах, разделенных на титулы и параграфы; их 

структура очень похожа на «Институции» Гая середины II столетия;
2а) «Дигесты» или «Пандекты», составленные из «массы» Сабина (т.е. 

юридического наследия, в том числе и комментариев на него), массы эдик
та и массы Папиниана, дополнений и интерполяций; они были собраны из 
цитат 39 юристов в 50 книгах, разделенных на титулы и параграфы (их со
держание, если оно было спорным, Юстиниан запретил комментировать 
впредь, оставив это право за собой);

2Ь) их также делят на общие вопросы права (1 кн.), вопросы частного права 
(2-46 кн.), уголовное право (47-48 кн.) апелляции, фискальное и военное право 
(49 кн.), право административное, дефиниции и правила (50 кн.);

3) «Кодекс» из 12 книг, первая из которых посвящена праву церковно
му, источникам права и праву магистратов; книги 2-8 трактуют частное 
право, 9-я уголовное, а 10-12 предлагают материалы по государственному 
управлению;

4) «Новеллы» = 122 указа Юстиниана, формирующих новое по отноше
нию к предшествующей юридической массе право (составлены Юлианом 
из Константинопольской академии в 556 г.).

IV. ФИЛОСОФСКИЙ ПОИСК ПРАВА: КОНЦЕПЦИЯ

1. Исходные установки права (ius) и задачи юристов. Потребность 
заново осмыслить то, что представляет собой право и, где пролегают гра
ницы его рационального понимания, могла возникнуть не ранее наступле
ния глубокого кризиса в римской общине во II в. до н.э. Знакомая романи
стам правовая концепция оформилась уже на закате классической эпохи 
под влиянием философии стоиков. Необходимость признания людьми 
фундаментальной «философской истины» для осуществления права и пра
восудия. Естественный порядок (ratio naturalis). Нравственно-моральные 
элементы права. По словам Ульпиана, «Право получило свое название от 
(слова) справедливость (iustitia), ибо, согласно превосходному определе
нию Цельса, право есть искусство доброго и справедливого. По заслугам
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нас назвали жрецами, ибо мы заботимся о правосудии, возвещаем понятия 
доброго и справедливого, отделяя справедливое от несправедливого, отли
чая дозволенное от недозволенного, желая, чтобы добрые совершенствова
лись не только путем страха наказания, но и путем поощрения наградами, 
стремясь к истинной, если я не заблуждаюсь, философии, а не к мнимой». 
Ульпиан говорит о том, что «правосудие есть неизменная и постоянная во
ля предоставлять каждому его право». Он также считает, что «естествен
ное право -  это то, которому природа научила всех животных».

2. Толкование права и его разделение (систематизация). По заклю
чению Цельса, «знать законы не значит держать в памяти их слова, но зна
чит понимать их смысл и значение». Он также добавляет: «Неправильно 
давать заключения или решать дело, не имея в виду всего закона, а прини
мая во внимание только какую-нибудь его часть». Павел: «Дефиниция (оп
ределение) -  есть нечто, кратко излагающее суть дела».

Понятие презумпции (praesumptio). Различение установочных принципов 
права и его презумпций. Принципы права как аксиоматические, безусловные 
высказывания о нем. Назначение права и его зависимость от принципа доб
рой совести (bona fides). Принципы равенства (aequitas), человечности (hu- 
manitas) и естественного положения вещей (natura rerum). Презумпции как 
условные предположения. Разновидности условных предположений. Пре
зумпции неопровершемые (iuris et de iure) и опровергаемые (iuris tantum). 
Примеры правовых предположений обоих видов. Различение права и факта: 
толкование высказывания Павла («Незнание права вредит всякому, незнание 
факта не вредит».). Комментарий к заключениям Ульпиана: «Все право от
носится или к приобретению, или к сохранению, или к умалению»; «Право
вые предписания устанавливаются не для отдельных лиц, но имеют общее 
значение». Исключения из недопустимости обратного действия закона

Право естественное, божественное и человеческое: ius naturale, ius di- 
vinum, ius humanum. Строгое право и право справедливости: ius strictum, 
ius aequum. Право квиритское (цивильное) и право народов: ius quiritium 
(civile), ius gentium. Публичное и частное право: ius publicum, ius privatum. 
Право старое и новое: ius vetus, ius novum. Преторское (должностное) пра
во: ius honorarium. Право писаное и неписаное: ius scriptum, ius non scrip- 
tum. Право исключительное, общее и право привилегий: ius singulare, ius 
commune, ius privilegium. Исправление строго права с помощью принци
пов, презумпций и правил.Объяснения понятий и их иллюстрации.

3. Освоение науки римского права в христианской Европе и новая 
терминология германской пандектистики. Возрождение техники интер
претации римских правовых текстов в Болонье XI-XIII вв. и заимствование 
диалектического метода. Выдвижение универсальных максим «писаного 
разума» (ratio scripta) права вместо дефиниций. Построение корпуса права
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(corpus iuris). Формулирование понятий договора, представительства, 
юрисдикции и юридичесгого лица. Естественное право Грациана, соотно
шение права (рода) и закона (вида). Имперские вульгаризации Фердинан
да I в XVI столетии: «Пусть погибнет мир, но правосудие да свершится!»

«Юриспруденция понятий» в государствах Германии XIX в. Уполно
мочивающие, диспозитивные и принудительные нормы права. Граммати
ческое, логическое и историческое толкование норм. Развитие понятия 
юридического факта и юридического лица. Теория наступления и отмены 
юридического события. Освоение и развитие достижений германской и за
падно-европейской пандектистики в России XIX-XX вв.

V. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРАВА: ТЕХНИКА

1. Понятие персонального (частного) ущерба (iniuria, contumelia, 
damnum), грозящего ущерба (damnum infectum). Способы отстоять свое 
право: месть, композиция, самоуправство, самопомощь, необходимость 
содействия государства. Примеры самостоятельного осуществления права 
и его пределы. Толкование принципа «насилие дозволено отражать силой» 
(vim vi repellere licet) во времена архаики и в эпоху классического права. 
Смысл заключения Павла: «Нельзя позволять частным лицам те действия, 
которые могут официально -совершаться через магистратов, чтобы не 
спровоцировать больших волнений».

2. Понятие иска (actio). Согласно Цельсу, иск есть «не что иное, как 
должное себе право, которое следует искать в суде». Виды исков: вещные 
и личные (in rem, in personam. Типы исков: цивильные и преторские, иски 
строгого права и иски доброй совести (ex iure stricto, ex fide bona), иски по 
факту, с фикцией и по аналогии, арбитрарные (actiones in factum, actiones 
utiles, arbitrariae). Ноксальные и штрафные (пенальные) иски. Иски для 
возвращения вещи (rei persecutoriae). Смешаные иски (mixtae). Иски пер
сональные и общедоступные (популярные) Срок действия цивильного ис
ка, его погашение, давность и временные иски (querela inofficiosi 
testamenti). Примеры применения различных исков.

3. Ранний римский процесс:
a) законные или легисакционные иски - legis actiones (сакраментальный 

иск, иск с требованием назначить судью, иск через наложение руки, через 
захват залога, кондикционный иск);

b) стадии легисакционного процесса у магистрата и перед судьей (in 
iure, apud iudicem); вызов в суд (in ius vocatio), засвидетельствование спора 
(litis contestatio), дача судьи (iudicem dare), защитник (vindex), характер су
дебного решения и его исполнения, гарантии явки в ^уд.
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4. Формулярный процесс по закону Эбуция (130 г. до н.э.) и зако
нам Юлия (17 г. до н.э.):

a) роль претора в судопроизводстве; роль судьи (iudex), истца и ответ
чика (actor, reus, АА, NN), назначение процессуального представителя или 
заместителя (procurator ad litem, cognitor); две стадии процесса (in iure, 
apud iudicem) назначение судьи (iudicis nominatio), подсудность и уведом
ление об иске (editio actionis), обеспечение явки в суд (ввод во владение и 
продажа имущества -  missio in possessionem, venditio bonorum), отказ от 
защиты и защитник (vindex), спонсия и спонсоры (sponsio, sponsores), ли- 
тисконтестация и ее юридический эффект;

b) составление формулы, распределение бремени доказывания (onus 
probandi), цивильные и преторские формулы, формулы с фикцией, с пере
становкой лиц, по факту, для возвращения вещей; назначение интенции 
(intentio), демонстрации (demonstratio), кондемнации (condemnatio), экс- 
цепции (exceptio), репликации (replicatio), присуждения (adiudicatio); взаи
мозависимость интенции и кондемнации, разновидности кондемнаций;

c) судебное решение (iudicatum, res iudicata), отказ от него, мировое со
глашение (transactio), различные превышения должного (pluris petitio) и 
последствия превышения; множество исполнений решения суда (введение 
во владение имуществом, продажа его по частям, его уступка), аукцион 
имущества и сроки рассмотрения дела;

5. Проведение различий между легисакционным процессом и фор
мулярным производством:

a) по роли магистрата;
b) по характеру формул;
c) по возможности опровергать истца;
d) по характеру присуждения.

6. Преторская юрисдикция. Империй претора (imperium). Исследо
вание дела (cognitio). Стипуляции (stipulations) и их применение. Пре
торские эдикты для введения в обладание имуществом (missio in posses
sionem) и классификация интердикта (interdictum): запрет применять си
лу, интердикты простые, двойные, для восстановления и для предъявле
ния. Восстановление в первоначальное положения (restitutio in integrum) 
и его основания.

7. Когниционное производство существует с I в.н.э., а в конце III в. 
его вытесняет формулярный процесс. Конституция Констанция и Кле
мента от 342 г. Новые возможности вызова ответчика в суд, отсрочка рас
смотрения дела (dilatio litis) и сокращение его процедуры. Слияние функ
ций магистрата и судьи, изменения в характере последствий превышения 
должного. Уменьшение роли свидетелей (testatores) и роль документов
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(tabelliones). Особенности судебного решения в отношении истца. Деление 
производства не на стадии, а на инстанции и возможность апелляций. Су
дебные издержки и их размер.

8. Епископский арбитраж в III-VI вв. (episcopalis audientia). Область 
судебной компетенции епископов и компромисс (compromissum). Соотно
шение судебной власти епископов и юрисдикции магистратов.

VI. ЛИЦА, РИМСКАЯ ФАМИЛИЯ И БРАК

1. Правоспособность римлян по квиритскому праву (ius quiritium) 
и иностранцев (pcregrini) по праву народов (ius gentium). Приобретение 
римской правоспособности:

a) через признание рождения в семье квиритов;
b) через признание отпуска на волю раба;
c) через присвоение иностранцам прав римских граждан.
Физическое и юридическое рождение личности; ее естественная и пра

вовая смерть. Доказательства факта рождения гражданина и его регистра
ция. Цензовые списки. Понятие «урода» (monstrum) и эволюция признания 
прав людей с отклонениями. Условия присвоения прав граждан иностран
цам. «Лица без отечества»: иллюстрация положения «освобожденных де- 
дитициев» (liberti dedititii) во времена принципата и домината. Говоря о го
сударственном признании прав людей на самостоятельные юридические 
действия Гай замечал, что «главное разделение в праве лиц состоит в том, 
что все люди -  или свободные, или рабы». Правоспособность связывалась 
с понятием индивида (caput), имеющего «лицо» (persona). Его юридиче
ские возможности Гай определял в зависимости от наличия:

a) свободы (status libertatis);
b) гражданства (status civitatis);
c) власти в семье (status familiae).
Раб в гражданско-правовом отношении не имел ни лица (персоны), ни, 

соответственно, правоспособности. Во времена республики понятия сво
боды и римского гражданства не различались и свобода без отечества не 
мыслилась. Семейный статус и гражданство считались достаточными для 
описания прав личности. Иностранцы пользовались не правами граждан, а 
правом народов. Характеристика деятельности претора по делам Перегри
нов. Во времена империи обстоятельства изменились и отсутствие граж
данства уже не всегда указывало на привычный рабский статус. Различали 
три ступени умаления правоспособности (capitis deminutio):

I) максимальная (обращение в рабское состояние);
II) средняя (лишение римского гражданства);
III) минимальная (освобождение от власти отца или переход под нее).
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2. Ограничения правоспособности и привилегии. Ограничения, на
лагаемые на плебеев (до 445 г. до н.э.) и колонов. Статус лиц, находящих
ся в манципированном состоянии (in mancipio). Положение сенаторов и 
членов их семей. Правоспособность женщин в области семейной власти, 
право приобретать по завещанию и право ручаться за чужие долги. Содер
жание привилегий (privilegia). Толкование текста закона «да не будут ус
танавливать привилегий» в эпоху республики и в период империи. Права 
воинов, весталок и лиц к ним приравненных.

3. Ограничения гражданского достоинства (чести). Виды бесчестья 
(intestabilitas, infamia, turpitudo). Юридический статус лиц, занимающихся 
актерским искусством, сводничеством и проституцией; статус гладиаторов- 
аукторатов (auctorati), содержателей гладиаторских школ (lanistae); частно
правовые ограничения, связанные с позорной отставкой воинов (missio ig- 
nominiosa) и лиц, занимающихся противоправной религиозной (мистиче
ской) деятельностью (consilia nefaria) в составе иноземных культовых кол
легий или индивидуально; статус уличенных в «злом умысле» (dolus malus).

4а. Дееспособность и ее ограничения. Над правоспособными лицами, 
которые не могли по причине незрелости, физической немощи или психи
ческого расстройства самостоятельно осуществлять юридически важные 
действия (исполнять правовые требования, обязываться и обязывать других, 
настаивать на том или ином праве и т.д. и т.п.), устанавливалась опека или 
попечительство (tutela). Зрелость (pubertas) для мужчин и женщин и ее при
знаки в эпоху архаики и империи. В классическом и постклассическом пра
ве различались лица до 7 лет, старше 7 лет и не достигшие 25 лет (minores 
XXV annis). Характеристика их положения. Популярный иск по закону Jle- 
тория (lex Laetoria /  Plaetoria) во II в. до н.э. Преторская защита лиц моложе 
25 лет (restitutio in integrum). Снисхождение к возрасту (venia aetatis).

4Ь. Опека и попечительство над недееспособными. Комментарий к 
определению опеки у Сервия: «Опека есть сила и власть над личностью 
свободного человека, разрешенная и установленная цивильным правом для 
защиты того, кто в силу возраста не может защищаться самостоятельно». 
Начало и прекращение опеки. Опекунские власти. Несовершеннолетние 
(pupilli) и виды опеки над ними. Сенатусконсульт Македона (60-е-70-е 
гг.). Опекун (tutor), его правомочия и эволюция ответственности за ведение 
опеки во времена республики, в эпоху зрелого принципата и во время 
правления Юстиниана (формы исков). Различные виды опекунов. Дейст
вующий как опекун (protutor). Основания отказа от опеки. Невозможность 
быть опекуном. Необходимая и свободная опеки.

Попечительство над безумными (cura furiosi). Лица, отправляющие 
опеку над ними.
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4с. Дееспособность женщин. Обуздание расточителей. Опека над 
женщинами (tutela mulieris) и ее мотив (levitas animi). Установление опеки 
над женщинами в древности и в классическое время; выбор опекуна (optio 
tutoris). Освобождение от опеки (ius Iiberorum). Сенатусконсульт Веллея от 
46 г. о поручительстве за долги третьих лиц. Упразднение опеки над жен
щинами в постклассическое время.

Поведение расточителя (prodigus), вред, наносимый им и возможность 
лишения его права распоряжаться имуществом. Права расточителя после 
установления опеки над ним и ответственность опекуна.

5. Статус свободы (status libertatis) понимался как состояние лично
сти, противоположное рабскому. Комментарий к заключению Павла: 
«Свобода не поддается никакой оценке». Понятие рабства (servitium, servi- 
tus) и его правовые источники: захват врагов (hostes, servi publici), рожде
ние от рабыни (pars ancillae), долг (nexum), наказание за отказ от ценза, 
службы в армии и ложную самопродажу (incensus, infrequens, indelectus, 
venditio ad pretium participandum). Положение раба (servus, homo) по праву 
цивильному (ius civile), натуральному (ius naturale) и вышнему (fas).

Эволюция права, регулировавшего власть над рабами. По закону Пе- 
трония от 19 г. н.э. собственникам запретили отдавать рабов в гладиаторы. 
Эдиктом императора Клавдия (41-54 гг.) старый или больной раб, брошен
ный господином, признавался свободным. Эдикт императора Домициана 
(81-96 гг.) запрещал кастрировать рабов. По конституции императора Ад
риана (117-138 гг.) вне закона объявлялась безнравственная продажа рабов 
и жестокое обращение с ними. Конституцией Антонина Пия (138-161 гг.) 
противоправное убийство и насилие над рабами влекло уголовное пресле
дование; недостойные собственники рабов принуждались к продаже их; 
рабы получали преторскую защиту, если искали спасения в храмах или у 
статуй божественных императоров. Родственные отношения среди рабов 
получили юридическую защиту в правление Юстиниана (527-565 гг.).

Рабы государственные (publici) и частные (privati). Их отличия от лиц 
присужденных (abdicti) и впавших в кабалу (nexum). Содержание власти 
господ над рабами по праву. Раб как вещь (res mancipi) и его отличия от 
нее. Раб как орудие правоспособности господина. Дееспособность раба. 
Имущественное положение рабов. Пределы ответственности господ за по
ведение рабов. Возмещение ущерба, нанесенного ими. Натуральные обяза
тельства рабов. Пекулий (peculium). Особый статус государственных рабов 
и их права на пекулий. Толкование заключения Ульпиана: «На раба не 
распространяется никакое обязательство». Преторское право, регулирую
щее ответственность господ за поведение рабов. Иски: о пекулии (actio de 
peculio), за отданные распоряжения (quod iussu), инститорный (institoria), 
экзерциторный (exercitoria).
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6. Вольноотпущенники (liberti) и колоны (coloni). До II в. до н.э. от
пущенные на волю рабы получали статус полных римских граждан. Рост 
количества отпущенников, последовавший за массовым притоком рабов 
после римских завоеваний, представлял собой угрозу для гражданской со
лидарности. Это повлекло соответствующие ограничения правоспособно
сти бывших рабов, а затем и прав господ на освобождение. Комментарий к 
заключению Павла: «Свобода считается делом публичным, а не частным». 
Вражеский плен и права возвращенных из плена (redempti ab hostibus). За
кон Юния Норбана (latini Iuniani). Законы принципата и домината о правах 
господ на освобождение рабов. Отпуск на волю (manumissio) и его разно
видности (цивильный, преторский, по письменному распоряжению, адми
нистративно-государственный).

Различение отпущенников (liberti) и либертинов (libertini). Права раз
личных отпущенников. Характер патроната (ius patronatus). Государствен
ный отпуск рабов на основании отдельных законоположений (ope legis). 
Принцип благоприятствования свободе (favor libertatis) и возвращение в 
рабское состояние (revocatio ad servitutem).

Институт колоната или аренды земли оформился еще во время респуб
лики, но ограничение хозяйственной и даже личной правоспособности ко
лонов, особенно среди некоренных римлян, складывается лишь к Ш-IV в. н.
э. Статус прикрепленных к земле колонов (coloni adscripticii, glebae adscripti, 
servi terrae). Законы, сформировавшие право колоната: закон Манциана (ок. 
75 г.); закон императора Адриана (117-138 гг.); конституция императора 
Константина (322 г.) и закон от 357 г.

7. Статус гражданина (status civitatis). Различение гражданства и жи
тельства. По словам императора Адриана, «если гражданами делают про
исхождение, манумиссия, предоставление прав общинам, усыновление, то 
жетелями - место жительства». Список основных гражданских прав эпохи 
поздней республики:

1) право носить тройное римское имя, располагать личной неприкосно
венностью (romanus sum!) и пользоваться наследственным культом фами
лии (sacra);

2) право вступать в законный брак (ius conubii);
3) право приобретать собственность по праву квиритов и располагать 

ею (dominium ex iure quiritium, ius commercii);
4) право завещать и принимать завещанное (testamenti factio activa, pas- 

siva);
5) право быть воином Рима, пользуясь соответствующими привилегия

ми (privilegia militum);
6) право выдвигаться в магистраты и право избирать их (ius honorum, 

ius suffragii).
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Женщины на весь комплекс «мужских» прав исторически не претендо
вали, но к концу республики пользовались почти всеми, за исключением 
специальных культовых прав главы фамилии и прав политических. Кроме 
того, избирательными правами не пользовались граждане-эрарии, а у ла- 
тинов сверх того не было права на давностное завладение. По рескрипту 
императора Каракаллы (212 г.) за исключением дедитициев все жители 
империи становились римскими гражданами. Присвоение личного досто
инства квиритов и политических прав всем жителям империи данный ре
скрипт не предусматривал.

8. Семейный статус (status familiae). По отношению к фамильной вла
сти римляне делись на лиц своего права (personae sui iuris) и лиц чужого 
права (personae alieni iuris). Понятия домовладыки или отца семейства (pa
ter familias) и римской фамилии. Отличия фамилии от современной семьи. 
Различия между родством (agnatio, cognatio) и свойством (affinitas). Пол
нородные и неполнородные, единокровные и единоутробные братья и се
стры. Основания власти домовладыки. Авторитет отца семейства (аис- 
toritas). Виды власти отца семейства (manus, patria potestas, dominica potes- 
tas) и содержание каждой из них. Агнатическое и когнатическое родство. 
Агнаты и когнаты. Счет родства, его степени и линии. Нисходящие и вос
ходящие. Приобретение и утрата фамильной власти. Различия между 
детьми и подвластными. Понятие эмансипации (emancipatio) и абдикации 
(abdicatio) детей в эпоху принципата. Усыновление: адрогация (adrogatio) и 
адопция (adoptio). Эволюция отцовского права в постклассическую эпоху. 
Имущественное положение детей. Их пекулий. Пределы ответственности 
домовладык за поведение их подвластных.

9. Брак, супружеские отношения и сожительство. Основания закон
ного брака (matrimonium). Комментарий к заключению Модестина: «Брак 
есть союз мужа и жены, объединение всей жизни, общение в праве боже
ственном и человеческом». Комментарий к определению в «Институциях» 
Юстиниана: «Брак или матримоний -  это союз мужчины и женщины, 
имеющий целью совместную жизнь». Исторические разновидности брака в 
Риме. Заключение брака и его признание. Условия действительности бра
ка. Невозможность заключения брака. Сословный статус и право на брак. 
Согласие на брак. Помолвка (sponsalia) и ее последствия. Взаимные обя
занности супругов. Нарушение траурного года вдовой (tempus lugendi). 
Основания и способы расторжения брака. Регулирование супружеских 
обязанностей по законам Юлия и Папия-Поппея (leges Iulia, Papia 
Рорраеа). Штрафы за безбрачие. Эволюция брачного права в эпоху Юсти
ниана. Штрафы за развод.

Понятие приданого (dos), его установление, цель и использование во 
время брака. Обязанность вернуть приданое и возможность удержать из
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него. Дарения между супругами, возможные и невозможные. Эволюция 
права приданого с древности до времени Юстиниана. Соглашения о режи
ме использования приданого (pacta dotalia).

Отличия брака от сожительства, его виды (concubinatus, contubemium). 
Сожительство законное и незаконное. Инцест. Двоеженство в посткласси- 
ческом праве.

10. Правоспособность объединений, коллегий и фондов. Законные и 
незаконные объединения в эпоху республики и в период принципата. 
Древнейшие и традиционные виды объединений. Комментарий к заключе
нию Гая: «Не всем предоставляется право учреждать товарищество, колле
гию или другое сходное сообщество, поскольку это регулируется закона
ми, сенатусконсультами и конституциями принцепсов».

Римский народ (populus Romanus) и его правоспособность. Примеры 
пассивной наследственной правоспособности Римского народа. Режим ис
пользования Эрария Сатурна (aerarium Satumi) и частные обязательства 
перед ним. Права императорского фиска (fiscus), его подсудность и приви
легии со времени императора Клавдия (41-54 гг). Правоспособность муни
ципиев и колоний.

Отличия коллегий от простых гражданско-правовых товариществ (so- 
cietates). Погребальные коллегии (collegia funeraticia) и их права. Устав (lex 
collegii) погребальной коллегии «почитателей Дианы и Антиноя» из Лану- 
вия (136 г.). Религиозные коллегии (sodalicia, collegia cultoram). Объедине
ния откупщиков, ремесленников, судовладельцев, пекарей и т.д. Создание 
коллегий и прекращение их деятельности. Режим использования имущест
ва коллегий. Регулирование их ответственности и ее пределы. Содержание 
представительства коллегий: назначение, деятельность и ответственность 
представителей (magistri, rectores, syndici, actores).

Положение юридически обособленного имущества, не имеющего лич
ности. Погребальные фонды и статус кладбищ. Алиментарные фонды эпо
хи принципата, частные и государственные. Благотворительные церковные 
фонды (pia corpora). Их права в эпоху Юстиниана.

VII. ПРАВА НА ВЕЩИ

1а. Определение вещи (res). Комментарий к заключению Ульпиана: 
«Названием вещи охватываются как юридические отношения, так и пра
ва». Отношения римлян к вещам и по поводу вещей. Вещи, существующие 
физически и юридически; сказочные вещи. Вещи, которые можно присво
ить и вещи, не подлежащие присвоению (физически или юридически). 
Комментарий к каждому классу вещей, их виду и конкретные иллюстра
ции, связанные с их оборотом.
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lb . Классификация вещей.
I. Вещи божественного права (res divini iuris):

1) вещи, посвященные божеству (res sacrae);
2) вещи со священным значением (res religiosae).

П. Вещи человеческого права (res humani iuris):
1) вещи, имеющие собственника и вещи, его не имеющие;
2) вещи, находящиеся в обороте и вещи вне оборота;
3) вещи публичного права и вещи частного права;
4) вещи манципируемые и неманципируемые;
5) вещи телесные и бестелесные;
6) вещи делимые и неделимые;
7) вещи простые, составные и собирательные;
8) вещи родовые (заменяемые) и особенные (незаменяемые);
9) вещи потребляемые и непотребляемые;
10) вещи главные и побочные;
11) вещи движимые и недвижимые;
12) вещи плоды и вещи доходы.

2а. Присвоение вещей: а) в эпоху архаики; Ь) в эпоху поздней респуб
лики; с) в эпоху поздней империи. Властное господство над вещью (man- 
cipium) и право римского собственника на нее (dominium ex iure quiritium). 
Характеристика понятия имущества (patrimonium). Собственность без 
права извлечения плодов (proprietas). Владельческое пользование вещью 
(possessio).

2Ь. Цивильное (законное) и натуральное (естественное) завладение 
вещами (possessio civilis, possessio naturalis). Производные и первона
чальные способы приобретения собственности. Характеристика манципа- 
ции, традиции, преторской цессии, присуждения и законного приобрете
ния вещей (mancipatio, traditio, in iure cessio, adiudicatio, lege). Коммента
рий к заключению Павла: «Мы приобретаем владение через обладание са
мим телом вещи и через намерение владеть, а не только одним материаль
ным обладанием или только одним намерением». Тело владения и душа 
его (реальное держание вещи и намерение завладеть ею): corpus possidendi, 
animus possidendi. Невозможность приобретения вещей безумными, спя
щими и лишь задевшими ту или иную вещь. Различия между владением и 
держанием вещей. Оккупация или немедленное приобретение вещей в 
собственность (occupatio) и ее виды. Права собственников при переработ
ке, приращении, соединении и смешении вещей. Юридическая судьба ру
кописей и картин, исполненных на своем и чужом материале. Присвоение 
безхозяйных (потеряных, брошеньгх, забытых) вещей и ответственность 
подобравших за их сохранность в случае притязаний хозяев. Добросовест
ное (bonae fidei) и недобросовестное владение (malae fidei possessio). Вла
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дение законное и незаконное. Приобретательная давность (possessio ad 
usucapionem) на различные вещи. Различия между приобретательной дав
ностью и безучастностью к судьбе вещи. Титулы или основания приобре
тения по давности. Эволюция права приобретения по давности в класси
ческое и постклассическое время. Понятие клада (thesaurus) и условия его 
законного присвоения.

За. Собственность по праву квиритов (dominium ex iure quiritium).
Характеристика категорий собственности на вещи: пользование, извлече
ние плодов и распоряжение (uti, frui, habere). Условия, необходимые для 
признания кого-то собственником по праву квиритов. Защита собственно
сти в суде (rei vindicatio). Эластичность собственности. Невозможность го
сударственного налога (vectigal) на право собственности в эпоху республи
ки и принципата.

ЗЬ. Преторская или бонитарная собственность (in bonis habere).
Приобретение вещей, права на которые защищали преторы. Публицианов 
иск (actio Publiciana).

Зс. Собственность римлян в провинциях и права иностранцев на 
вещи. Собственность на публичные земли (ager publicus) и их возмездное 
использование (tributum, stipendium, possessio, usus). Содержание права 
собственности в эпоху Юстиниана.

4а. Ограничения прав собственников. Виды ограничения прав собст
венности: по инициативе самого собственника и по закону; по нормам бо
жественного права и по нормам человеческого. Права по соседству и пре- 
торское вмешательство в дела нерадивых собственников. Характеристика 
этого вмешательства. Нормы городской застройки. Коллизия прав собст
венников на землю и публичного права на беспрепятственный проезд. 
Обязанности собственников морского и речного побережья. Право добычи 
полезных ископаемых в эпоху домината (конституция 382 г.). Юридиче
ская невозможность потребовать уступить собственную вещь или продать 
ее за ту или иную цену. Ограничение права назначения цены товара в 
конце III в.

4Ь. Ограничения прав на собственные вещи при помощи сервиту
тов (servitutes) и узуфрукта (usus fructus). Сервитуты как бестелесные 
вещи (res incorporales) и претерпевающая природа сервитутов. Принцип 
полезности сервитутов. Основания и способы установления сервитутов, их 
разновидности. Участки господствующий и служащий. Невозможность 
самостоятельного оборота сервитутов. Характеристика принципа «никто 
не может установить сервитут на свою собственную вещь». Неделимость
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сервитута. Способы прекращения сервитутного права. Характеристика 
сельских и городских сервитутов. Отдельные виды сервитутов. Сервитут 
как пользование (usus), а не владение (possessio), и процессуальные по
следствия этого: особенности защиты пользования сервитутом.

Узуфрукт его установление, права и обязанности узуфруктуария. Ха
рактеристика квазиузуфрукта. Простое пользование плодами (usus) и жи
лищем (habitatio). Права и обязанности жильца. Эволюция узуфрукта в 
праве Юстиниана.

4с. Ограничения персональных прав на вещи в режиме общей соб
ственности (condominium). Способы установления общей собственности: 
добровольные и случайные. Содержание права на долю вещи и доли права 
на вещь. Право приращения (ius adcrescendi) и право воспрещения (ius рго- 
hibendi) у сособственников в классическом праве.

4d. Залоговое ограничение права собственности на вещи. Назначе
ние и разновидности залогов: фидуциарный (fiducia), данный (pignus 
datum) и по соглашению (pignus conventum); ипотека (hypotheca) и залог 
Гордиана (pignus Gordianum). Установление, содержание и прекращение 
залогового права. Предмет залога. Кража залогового владения (furtum pos- 
sessionis). Право на плоды заложенной вещи (anticresis) и право на приоб
ретение заложенной вещи (lex commissoria). Эволюция залогового права в 
эпоху домината.

4е. Ограничения, вытекающие из прав на эмфитевсис и суперфиций 
(ius emphyteuticum, superficies). Установление и прекращение эмфитевси- 
са. Права и обязанности эмфитевты и собственника. Возможность продажи 
эмфитевсиса. Отличия эмфитевсиса от доминия по праву квиритов.

Установление, содержание и прекращение суперфиция. Характеристика 
налога за суперфиций. Комментарий к принципу классического права: 
«суперфиций зависит от права на земельный участок» (superficies solo 
cedit). Эволюция суперфиция в праве Юстиниана.

4f. Ограничения после установления секвестра и прекаристы: ха
рактеристика институтов.

5. Защита права собственности на вещи или права владения ими.
Истребование вещи (rei vindicatio). Предмет истребования. Цель виндика
ционного иска. Ответственность за гибель вещи. Негаторные иски (actiones 
negativae, negatoriae), их предмет и цели. Защита прав в отношениях между 
соседями. Иск об упорядочении границ (actio finium regundorum) и иск об 
удержании дождевой воды (actio aquae pluviae arcendae). Иски для защиты 
сервитутов.
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Гарантия на случай ущерба (cautio damni infecti). Интердикты для за
щиты от грозящего ущерба. Интердикты для владения недвижимыхми и и 
движимыми вещеами. Интердикты против насильственного удержания или 
отобрания вещей (de vi, de vi armata).

Защита фактического пользования сервитутом или узуфруктом (ква
зивладениями).

Защита аномальных владений: владение залогодержателя, прекаристы и 
секвестра.

6. Уничтожение юридической связи собственника с вещью: а) в ре
зультате уголовного наказания; Ь) в результате невозможности наследования.

v m .  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1а. Природа обязательства (obligatio) и его исполнение. Коммента
рий к заключению «Институций» Юстиниана: Обязательство -  это оковы 
права, в силу которых мы по необходимости вынуждаемся исполнить что- 
либо согласно законам нашего государства». Характеристика заключения 
Павла: «Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашей 
какую-либо вещь или сервитут, а в том, чтобы обязать другое лицо дать, 
или сделать, или предоставить что-либо». Смысл состояния «быть обязан
ным» (oportere) и содержание терминологического ряда «дать, сделать, 
предоставить» (dare, facere, praestare).

Предмет обязательства. Возможность и невозможность обязать и обя
заться. Понятия кредита и долга, должника и кредитора. Смысл правила 
«нет иска без обязательства». Способы (формы) установления различных 
обязательств. Характер стипуляций (stipulationes). Переходность и непере
ходность обязательств. Обязательства блуждающие и солидарные. Актив
ная и пассивная солидарность. Накопительная и избирательная солидар
ность. Родовые и альтернативные обязательства.

1Ь. Классификация обязательств.
I. Обязательства, не имеющие защиты:

1) натуральные.
II. Обязательства защищенные:

1) цивильные и преторские;
2) делимые и неделимые;

III. Обязательства согласно источникам их возникновения:
1) из контрактов и квазиконтрактов;
2) из деликтов и квазиделиктов.
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1с. Перевод обязательств и гарантии их исполнения. Перевод требо
ваний другому кредитору (delegatio). Перенесение долга (expromissio). На
значение представителя в суд (procurator in rem suam) с поручением (man- 
datum agendi). Уступка требований перед магистратом (in iure cessio). Уве
домление об уступке. Правила удовлетворения нескольких кредиторов, их 
конкурс. Закон Гонория и Феодосия от 422 г. о «могущественных» (poten- 
tiores) и закон Анастасия от 506 г. о превышении взысканий.

Вещные и личные гарантии исполнения обязательств. Характеристика 
залога (pignus), ипотеки (hypotheca), задатка (arrha), штрафной стипуляции 
(stipulatio роепае), признания собственного долга (constitutum debiti proprii) 
и клятвенного обещания (ius iurandum).

Спонсоры, фидеипромиссоры и поручители. Содержание различных 
поручительств (sponsio, fideipromissio, fideiussio). Гарантия, предложенная 
третьими лицами (intercessio). Разновидности интерцессий. Характеристи
ка признания чужого долга (constitutum debiti alieni), поручения о выдаче 
кредита (mandatum pecuniae credendae) и различных поручительств (adpro- 
missiones).

2. Прекращение обязательств: исполнение (solutio), замена исполне
ния (datio in solutum), эксцепции (exceptiones), новации (novationes), засви
детельствование спора (litis contestatio), признание долга (acceptilatio), об
ратное согласие (contrarius consensus), торжественное освобождение (solu
tio per aes et libram), зачет (compensatio), конкуренция оснований (concursus 
causarum), слияние прав (confusio), невозможность исполнения и смерть 
(mors), умаление личности (capitis deminutio), тридцатилетняя давность 
Феодосия И (praescriptio triginta annorum). Прощение долга и его воздейст
вие на судьбу той или иной сделки. Мировая сделка (transactio).

3. Просрочка и ответственность за неисполнение обязательств. Из
виняющие обстоятельства: несчастный случай и непреодолимая сила (ca
sus fortuitus, vis maior). Соотношение просрочки (тога) и ущерба 
(damnum). Разновидности просрочки и напоминание о неисполнении. Уве
ковечение оязательства (perpetuatio obligationis) и возможность его упразд
нения в праве Юстиниана. Различные виды ответственности: личная и 
имущественная. Провинность (culpa), грубая провинность (culpa lata), злой 
умысел (dolus malus). Средневековое учение об ответственности за кон
кретную и абстрактную провинность (culpa in concreto, culpa in abstracto). 
Отказ принять исполнение. Храмовый депозит как способ исполнения. 
Совпадение вины и случая. Участие в поведении третьих лиц и ответст
венность за это участие (culpa in eligendo, culpa in vigilando). Ответствен
ность поручителей согласно плебисцитам эпохи республики (leges Apuleia, 
Furia.Cicereia, Publilia). Ответственность хозяев харчевен, гостиниц и ко
раблей за сохранность вещей постояльцев или пассажиров (custodia). Объ
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ем долга и ответственность по строгому праву (stricti iuris). Ответствен
ность за неуплату и за невозвращение конкретной вещи. Определение 
убытков и добрая совесть (bona fides) исполнителя. Уплата процентов за 
просрочку (usurae moratoriae). Обман кредиторов (fraus creditorum) и Пав- 
лианов иск эпохи Юстиниана.

4а. Обязательства из контрактов и квази-контрактов: понятия и 
правила. Соотношение понятий контракт и сделка. Сделки по цивильно
му праву, преторскому праву и сделки по праву народов. Различение сто
рон и участников сделки. Двусторонний характер контрактов. Форма сдел
ки и наличие соглашения сторон как элементы контракта. Комментарий к 
древнему правилу: «никто не может обязываться за другого». Договор 
(contractus) как источник обязательства в праве Юстиниана. Положитель
ный и отрицательный интерес. Упущенная выгода.

Элементы римской техники в современном понимании характера дого
вора. Сроки исполнения договора и их разновидности. Допустимость и не
допустимость срока. Определенный и неопределенный сроки. Начало срока 
и его истечение (dies certus an, certus quando; certus an, certus quando; incertus 
an, incertus quando; incertus an, certus quando). Возможность и невозможность 
наступления события и его воздействие на юридическую судьбу той или 
иной сделки. Обязательность назначения срока и необязательность.

Отличие срока от условия, различение конечного срока и отменитель
ного условия. Допустимость и недопустимость условия. Дозволенность 
условия и его нравственный характер. Разновидности условий: законные и 
незаконные, отлагательные и отменительные, произвольные и случайные. 
Сделки с условиями и сделки без таковых. Ошибка при заключении дого
вора или совершении сделки. Разновидности ошибок: ошибка в отношении 
нормы (error iuris), в отношении личности или свойстве ее (error in 
persona), ошибка по поводу предмета (error in corpore), качества (error in 
substantia), количества (error in quantitate) и ошибка по существу сделки (er
ror in negotio). Действительность некоторых сделок, несмотря на совер
шенные ошибки в отношении личности.

Ничтожные, недействительные и обратимые сделки. Торжественные 
(формальные) и неторжественные (неформальные) сделки. Влияние харак
тера высказывания на действительность сделки. Шуточные заявления и 
притворные сделки. Угроза применения силы (vis, metus causa) или наси
лие над волей. Злой умысел (dolus malus) и его воздействие на различные 
сделки. Преторский иск в связи с угрозой (actio metus). Оздоровление сде
лок (конвалидация). Сделки с определенной целью (causa) и сделки абст
рактные. Возмездные и безвозмездные сделки. Сделки между живущими 
(inter vivos) и на случай смерти (mortis causa). Элементы сделки: сущест
венные, естественные и привходящие. Целевое назначение сделки (modus).
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Сделки с участием представителя (negotiorum gestor, curator, procurator). 
Различение представителя и посыльного. Прямое и косвенное представи
тельство или заместительство. Применение правила: «невозможно приоб
ретать с помощью другого свободного лица». Модификация преторами 
прав представителей и их статус в праве Юстиниана.

4Ь. Обязательства из контрактов и квази-контрактов: система и 
виды. Комментарий к классификации Гая: «... обязательство заключается 
посредством или вещи, или слов, или записей, или согласия». Реальные, 
вербальные, литтеральные и консенсуальные контракты.

Отдельные сделки считались заключенными, когда:
- производилась передача вещи или ее эквивалента от кредитора к 

должнику (заем, морской заем, ссуда, поклажа, секвестрация, фидуция, за
лог /mutuum, pecunia credita; foenus nauticum, pecunia traiecticia; commoda- 
tum; depositum; sequestrum; fiducia; pignus datum/);

- давалось торжественное обещание-ответ должника на торжественный 
вопрос кредитора (стипуляция, обещание установить приданое, обещание 
либерта или обещание в пользу гражданской общины /stipulatio; dotis 
dictio; promissio iurata liberti; pollicitatio/);

- должником подписывалось обещание, доказывающее его обязательст
во, или кредитор и должник в двух экземплярах составляли и подписывали 
контракт (хирографы и синграфы /heirographon ad probationem; syngraphe; 
instrumentum ad substantiam/);

- должник и кредитор приходили к простому согласию в установленной 
(купля-продажа, наем, товарищество, поручение /emptio venditio; locatio 
conductio; societas; mandatum/) или свободной (пакты /pacta/) формах.

4c. Характеристика отдельных моментов контрактов и пактов, их 
сопровождающих.

1. Заем и условия взятия процентов при нем. Риск гибели предмета 
займа. Распределение контрактного риска при фидуции. Кража пользова
ния при поклаже. Случайный риск гибели вещи при поклаже и ответствен
ность депозитария. Деньги как предмет поклажи и возможность пользова
ния ими со стороны поклажепринимателя. Отличия секвестрации от по
клажи. Издержки на содержание принятых в поклажу или залог вещей.

2. Условие понимания слов друг друга при стипуляции. Пределы тре
бований по стипуляции. Штрафная стипуляция. Толкование сомнений при 
спорной стипуляции. Требования патрона за обещание либерта. Предмет и 
условия обещания в пользу гражданской общины.

3. Записи в домовых книгах (nomina) как юридические факты. Переза
писывание требований как форма заключения контракта (nomen transscrip- 
ticium). Синграфы и хирографы как письменные стипуляции, их утрата.
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Письменные стипуляции и присутствие сторон сделки. Эволюция пись
менных обязательств в эпоху домината.

4. Обязательства покупателя и продавца. Гарантии, которые дает прода
вец. Распределение риска случайной гибели вещи между покупателем и 
продавцом. Просрочка продавца и просрочка покупателя. Возможность 
эвикции вещи и ответственность за нее. Модификация основного договора 
купли-продажи добавленными пактами. Разновидности найма (аренда, под
ряд, наем рабочей силы). Объем и содержание интересов сторон в договорах 
найма. Ответственность за простой при найме услуг и условия оплаты труда 
работника. Различия между гонораром (honorarium) и платой за услуги. Раз
новидности отношений, подлежащих регулированию в договоре товарище
ства. Распределение расходов и прибылей по договору товарищества. Вза
имная ответственность товарищей. «Львиное товарищество». Роспуск това
рищества. Интерес доверителя при поручении. Обязанности поверенного 
(принципала). Возможность отозвать поручение и отказаться от него.

5. Дополнительные пакты (pacta adiecta) и их соотношение с контрак
тами. Одетые и голые пакты. Пакты преторского права (pacta praetoria) и 
защита консенсуальных сделок, заключенных в свободной форме. Пакты, 
добавленные к именному договору в момент его заключения и пакты, до
бавленные позже. Обещания погасить долг, передать спор на усмотрение 
арбитра, уплатить долг третьему лицу.

4d. Безымянные контракты (contractus innominati). Синналагмати- 
ческий характер безымянного договора как основа для определения при
надлежности контракта. Оферта как форма заключения сделки. Характери
стика отношений:

- даю, чтобы ты дал (do ut des);
- даю, чтобы ты сделал (do ut facias);
- делаю, чтобы ты дал (facto ut des);
- делаю, чтобы ты сделал (facio ut facias).
Защита безымянных контрактов. Предмет судебного спора при его за

свидетельствовании в формуле иска. Эволюция права безымянных кон
трактов. Договор мены (permutatio) и его отличия от договора купли- 
продажи. Возможность отказаться от договора мены. Назначение договора 
комиссии (aestimatum). Договор инспекции (datio ad inspiciendum).

5а. Квазиконтракты (obligationes quasi ex contractu). Понятие, унас
ледованное из «Институций» Юстиниана. Объединяет различные обяза
тельства, установленные по формальным основаниям внеконсенсуального 
и внеделиктного характера (variae causarum figurae), которые были извест
ны еще Гаю во II столетии. Комментарий к заключению «Институций» от
носительно обязательств, «которые считаются возникающими собственно 
не из договора, но которые, по-видимому, возникают из квази-договора,
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так как они получают свое бытие не из правонарушения». Характеристика 
обязательств из опеки, общей собственности без договора, одностороннего 
обещания (pollicitatio, votum) и некоторых форм легатов (per damnationem, 
sinendi modo).

5b. Квази-контракты из ведения чужих дел без поручения и испол
нения недолжного (negotiorum gestio, solutio indebiti). Реквизиты веде
ния чужих дел без поручения. Примеры ведения чужих дел друзьями ква
зи-доверителя и его отпущенниками. «Медвежьи услуги» при ведении чу
жих дел. Запрет хозяина (prohibitio domini). Обязательства должника, при
нятые перед третьими лицами.

Характеристика ошибочного исполнения в пользу ложного кредитора. 
Возможность вернуть то, что отдано в погашение ложного долга 
(condictio). Ситуации: несуществующего долга, исполнения, переданного 
при отсутствии правоверного основания, переданного порочно или без
нравственным образом (взятка, подношение для совершения злодейства), 
переданного в обмен на предоставление, которое не состоялось. Реквизиты 
безнравственного обогащения. Стороны порочного намерения и возмож
ность истребования полученного с безнравственными целями. Объяснение 
правила Помпония: «Ибо так установлено природой, чтобы никто не обо
гащался за счет ухудшения положения другого». Преследование кредито
ром негативного интереса.

6а. Обязательства из деликтов и квази-деликтов. Характер незакон
ного действия. Различение незаконного деяния в публичном и частном пра
ве. Преступление (crimen) и деликт (delictum). Повторение понятий ущерба 
имущественного (damnum) и неимущественного (iniuria, contumelia) и их 
различение. Имущественный ущерб в XII таблицах (pauperies).

6Ь. Кража и грабеж (furtum, rapina). Объем понятия «кража», ее рек
визиты. Неразрывность связи собственника (dominus) и возможности со
вершить кражу. Пример противоправного завладения непринятым наслед
ством. Разновидности кражи: воровство явное и скрытое, укрывательство 
краденого (manifestum, пес manifestum, oblatum). Характеристика иска из 
воровства и объяснение правила: «Считается, что вор всегда находится в 
просрочке».

Формы квалифицированного воровства: ночное, под защитой оружия, со 
взломом, в бане и т.п. Грабеж (rapina) как квалифицированное воровство или 
разновидность явного (manifestum). Отличия грабежа от простой кражи. 
Применение иска из грабежа и его эволюция в праве Юстиниана.

6с. Противоправный ущерб и оскорбление личности (damnum ini- 
uria datum, iniuria). Закон Аквилия от 286 г. до н.э. и характеристика его
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применения преторами и истцами. Убийство чужого раба и животного, по
вреждение чужих вещей. Совращение раба. Конкуренция иска по закону 
Аквилия и иска на основании контракта.

Нанесение увечий и побоев по законам XII таблиц. Преторская и законо
дательная модификации истребования возмещения за обиду или оскорбле
ние личности. Закон Корнелия о нанесении оскорблений (lex Cornelia de ini- 
uriis) от 81 г. до н.э. Преторский иск за умышленное нанесение ущерба в со
ставе группы вооруженных людей (dolo malo vi hominibus armatis coactisve).

6d. Квазиделикты. Преторские деликты и их эволюция в праве Юсти
ниана. Судья, который обратил дело на себя (iudex qui litem suam fecerit). 
Вылитое и выброшенное из окон дома. Характеристика применения попу
лярного иска. Выставленное с угрозой для прохожих. Взыскание за постав
ленное и подвешенное. Иски за противоправное поведение персонала гости
ниц, постоялых дворов и кораблей. Различение взысканий за противоправные 
деяния рабов и за противоправное поведение персонала. Конкуренция исков 
из воровства и исков, предъявляемых кормчим и хозяевам постоя.

IX. НАСЛЕДОВАНИЕ И ДАРЕНИЕ
/

1а. Природа, элементы и режим наследования. Характеристика за
ключения Гая: «Наследование есть не что иное, как получение в целом 
прав, которыми обладал умерший». Объяснение правила: «наследство 
здравствующего не передается». Наследование в древнем цивильном пра
ве, преторском праве, праве принципата, домината и в праве Юстиниана. 
Совместное и персональное наследование. Наследник (heres) и наследода
тель (de cuius). Условия наследственного преемства. Понятие открытия на
следства (delatio) и содержание наследственного преемства прав умершего 
(successio mortis causa).

Наследование автоматическое (ipso iure) и наследование с учетом же
лания потенциальных наследников. Необходимые и добровольные наслед
ники. Возможность отказаться от наследования и срок на обдумывание 
решения в преторском праве (spatium deliberandi). Право воздержания 
(beneficium abstinendi). Торжественное заявление о принятии наследства 
(cretio) и принятие его на деле. Правила деления наследственного имуще
ства (as) в классическом и постклассическом праве.

Предмет преемства: характеристика прав и обязательств, переходных и 
непереходных. Универсальное преемство и преемство отдельных вещей или 
сингулярное (successio in universum ius, successio in singulas res). Отказ (lega- 
tum) и фидеикомисс (fideicommissum) как примеры сингулярного преемства. 
Содержание наследственной массы в цивильном (hereditas) и преторском 
(possessio bonorum) праве. Различия между наследниками и посессорами.
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Различение лежачего (res nullius, hereditas iacens) и выморочного (caducum, 
bona vacantia) наследства (имущества). Возможность его присвоить в древ
нем и классическом праве. Наследование по давности. Законы Юлия и Па- 
пия-Поппея о браке и семье (leges Iulia de maritandis ordinibus; lex Papia Pop- 
paea): права холостяков, незамужних, вдов, разведеных и бездетных на на
следование. Кража наследственного владения при Марке Аврелии. Права 
государства на наследование при Антонине Каракалле. Характер вымороч
ного имущества при Юстиниане.

СВОДКА СПОСОБОВ НАСЛЕДОВАНИЯ

I. Сообща или персонально.
II. В порядке универсального преемства:

a) по цивильному праву,
b) по преторскому праву,
c) по праву домината и Юстиниана.

III. В порядке сингулярного преемства:
a) через легат',
b) через фидеикомисс.
c) через прелегат по праву Юстиниана.

IV. По закону:
a) без завещания по цивильному праву,
b) без завещания по преторскому праву.

V. По завещанию:
a) на основе цивильного права',
b) на основе преторского права.

VI. Вопреки завещанию в рамках цивильного и преторского права.
VII. По воинским привилегиям.

lb. Наследование сообща и его эволюция (consortium fratrum). Ар
хаическое сонаследование братьев и его юридический режим. Раздел или 
распад консорциума братьев. Режим совместного наследования по анало
гии товарищества.

2а. Универсальное наследование (successio in universum ius). Отли
чия униве-рсального наследника от сингулярного. Наследование по Зако
нам XII таблиц. Три очереди (ordines) наследников. Характеристика насле
дования своими (heredes sui), ближайшими агнатами (agnati proximi) и род
ственниками (gentiles). Наследование по корням (per stirpes) и поголовно 
(per capita). Уничтожение права преемства. Наследование женщин по зако
ну Вокония (lex Voconia) от 169 г. до н.э.
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2Ь. Наследование по завещанию (ex testamento). Определения заве
щания (testamentum), данные Ульпианом и Модестином. Характеристика 
природы завещания. Способы выражения завещательной воли: в собрании 
курий, в ожидании сражения, с помощью меди и весов. Покупщик фами
лии (familiae emptor) и его роль.

Формы выражения завещательной воли. Завещания по цивильному и по 
преторскому праву. Формы составления и подтверждения действительности 
завещаний. Завещания воинов. Экстраординарные завещания по конституци
ям Диоклетиана (290 г.) и Юстиниана (534 г.). Завещания слепых, неграмот
ных, в пользу церкви и на благотворительные цели. Составление приложения 
к завещанию и содержание приложенного (codicillus). Подтверждение коди
цилла в классическое и постклассическое время права.

Условия использования активной и пассивной завещательной право
способности. Недостойный принять завещанное (indignus). Понятие неиз
вестного лица в завещании (incerta persona). Условия тайны завещательно
го распоряжения и правила назначения наследника. Назначение под усло
вием и сроком. Условие изменения имени наследника (condicio nominis 
ferendi). Права союзов на принятие завещанного: характеристика завеща
тельной правоспособности Римского народа, колоний, муниципиев и ча
стных коллегий. Завещания в пользу Иисуса Христа в эпоху Юстиниана.

2с. Наследование имущества без завещания (ab intestate, bonorum 
possessio sine tabulis). Возможность преторского вмешательства. Лишение 
наследства (exheredatio). Характеристика заключения Гая: «Претор никого 
не может сделать наследником». Решение вопроса о наследовании эманси
пированных. Четыре очереди наследников. Наследование детьми (unde 
liberi), законными (unde legitimi), родственниками (unde cognati) и пере
жившими супругами (unde vir et uxor). Преемство между матерью и сыном 
и между когнатами по боковой линии. Применение Публицианова иска по 
истребованию наследственного имущества. Сближение цивильного и пре
торского права наследования при доминате. Наследование когнатов без за
вещания (ab intestato) в Новеллах Юстиниана: четыре разряда наследников. 
Учет неполнородных братьев и сестер. Принцип устранения наследников.

2d. Наследование по завещанию отдельных вещей (successio singu- 
laris). Возможность наследования определенных и конкретных вещей для 
наследника (heres) и для отказополучателя. Легат (legatum) и его разновид
ности: посредством истребования-виндикции (per vindicationem), обязыва- 
ния (per damnationem), предпочтения (per praeceptionem) и дозволения (si- 
nendi modo). Формула отказа легата и его приобретение. Право прираще
ния легата. Явный и молчаливый отзыв легата. Ограничения объема лега
тов по законам Фурия, Вокония и Фальцидия (leges Furia testamentaria, Vo- 
conia, Falcidia). Превышение легатов на % acca. Выделение двух легатов во
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I в. Создание единого легата в праве Юстиниана и юридическая конструк
ция прелегата.

Обращение к доброй совести наследника -  фидеикомисс (fidei commis- 
sum) и условия его применения. Институт фидеикомисса в начале принци
пата. Ограничение притязаний фидеикомиссариев по эксцепции. Универ
сальный фидеикомисс. Применение Фальцидиевой четверти к фидеико- 
миссам. Субституция фидеикомиссариев. Приобретение легатов и фидеи- 
комиссов для целевого использования (sub modo).

2е. Недействительность завещаний и наследование вопреки им 
(bonorum possessio contra tabulas). Характеристика заключения Ульпиа
на: «... воля умершего обладает преимуществом, поскольку именно она 
определяет условия». Исключение постороннего вмешательства в содер
жание завещательной воли и ошибки завещания. Сила второго или по
следнего завещания. Характеристика различных ошибок по правилу «воля 
того, кто ошибается, недействительна». Действия наследодателя в ущерб 
наследникам и их обязательные доли. Изначальная и последующая недей
ствительность завещаний. Ничтожность бесполезного завещания и анну
лирование завещаний, составленных в безумии (querela inofficiosi testa- 
menti). Отмена и перенесение легатов.

За. Последствия приобретения наследства, режим его приращения, 
складчины и трансмиссии. Уступка наследования другому. Средства 
обойти долговые наследственные обязательства. Кредиторские соглашения 
и поручения о долгах по наследству. Преторское разделение имущества 
(separatio bonorum). Льгота инвентаризации или описи (beneficium inven- 
tarii) в праве Юстиниана. Право приращения (ius adcrescendi) и прираще
ние по завещанию. Складчина сонаследников (collatio bonorum). Складчи
на дочерей и ее предмет (collatio dotis). Права постумов или еще неродив- 
шихся на момент открытия наследства. Подназначение наследников (sub- 
stitutio), его цели и виды. Взаимная субституция. Рескрипт Марка Аврелия 
и Луция Вера о субституции. Трансмиссия наследства в праве Феодосия и 
Юстиниана.

ЗЬ. Средства защиты наследства. Применение вещного и личного ис
ков. Иск по истребованию наследства (hereditatis petitio). Преторский иск 
по поводу наследства по аналогии (hereditas petitio utilis) и преторские ин
тердикты. Добросовестные и недобросовестные владельцы наследства по 
сенатусконсульту Ювентиана (SC Iuventianum) во II в. Раздел общего на
следства. Защита наследования в праве Юстиниана.

4. Дарения меящу живыми и на случай смерти. Конкуренция дарения 
вещей с наследованием их. Характеристика подарка (donum) и дарения (dona
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tio). Возможность перенести собственность (dare) и возможность принять ее 
(accipere). Посессорные дарения с правом держать вещь. Щедрость как знако
вое основание (causa) дарения. Характеристика намерения одарить (animus 
donandi). Формы и способы осуществления дарения.

Ограничения дарений по закону Цинция (lex Cincia de donis et muneri- 
bus) от 204 г. до н.э. и исключения из него. Несовершенность закона Цин
ция и роль преторов в отражении несовершенства. Возможность упразд
нить дарение на случай смерти (mortis causa). Модификация института да
рения в праве Константина (IV в.) и в праве Юстиниана. Порядок совер
шения ценных дарений и передачи небольших подарков. Модальное даре
ние (sub modo), его отличие от сделки и родство с безымянными контрак
тами в праве Юстиниана. Совершенное и несовершенное дарения. Условия 
их отмены. Разрешенные между мужем и женой дарения и дарения вос
прещенные. Возможность избежать запрета на дарения между супругами, 
условия их обратимости и необратимости.

Характеристика заключения Марциана: «Дарением на случай смерти 
является такое дарение, когда даритель предпочитает, чтобы даром владел 
скорее он сам, а не одаряемый, и чтобы дар перешел к одаряемому, а не к 
своему наследнику». Два основания дарения на случай смерти. Условное и 
немедленное дарения ввиду далекой или близкой смерти. Подтверждение 
совершения дарения. Отличие дарения на случай смерти от подлинного 
дарения. Средства избежать окончательного перехода собственности на 
подаренное путем передачи или манципации. Сближение дарения с лега
том в праве Юстиниана.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ

Вопросы и задания к вводной части

1. Чем отличается «Римское право» от других дисциплин или курсов?
2. Как римляне определяли термин «право» (ius)?
3. Чем отличаются и в чем совпадают системы институций и пандект?
4. На какие виды можно разделить существующую литературу по рим

скому праву?
5. Определите свою готовность к изучению римского права и подберите 

наиболее оптимальную литературу для чтения по курсу.

Вопросы и задания к I и II разделам

1. Чем отличаются источники права от его памятников и источников по
знания?

2. В чем состоят принципиальные различия между первоисточником и пе
реводом с него?

3. Что определяет деление истории права на период архаики, предкласси- 
ческий, классический, постклассический и время его зенита?

4. Найдите в списке литературы, приложенной в конце настоящего посо
бия, памятники права и сочинения, помогающие его реконструировать.

5. Какими памятниками пользуется историко-правовая наука при реконст
рукции римского права?

Вопросы и задания к III разделу

1. Какая форма правового источника наиболее полно выражала юридиче
скую волю законодателя на разных стадиях эволюции римского обще
ства и государства? Почему? Обоснуйте свой ответ.

2. Как различить «статью» закона и «параграф» историко-правового текста?
3. Сформулируйте критерии различий между обычаем, законом, эдиктом, 

конституцией и юридическим суждением.
4. Чем отличаются «дигесты» от «институций» как способ организации 

юридического материала?
5. Какой вклад внесли римские знатоки права в юриспруденцию?
6. Воспроизведите правила рецитации Феодосия II и Валентиниана III?
7. В каких значениях употребляли римляне слово «закон»?
8. От чего зависела преемственность в использовании старого преторского 

права, несмотря на ежегодное избрание новых преторов?
9. Как создавался римский юридический казус?
Ю.Чем отличается римский термин «республика» от понятия «форма 

правления»?
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11.Можно ли назвать императоров суверенами?
12.В каких значениях употребляется термин «кодекс»?
13. Чем и кем была вызвана так называемая «вульгаризация» римского права?
14.Насколько в истории римского права содержание того или иного право

вого источника зависело от того, кто именно назначал нормы, которые в 
этот источник включались?

15.Чем римские правоведы обосновывали действенность и убедительность 
того или иного юридического средства для решению конкретной спор
ной ситуации (казуса)?

Вопросы и задания к IV разделу

1. Почему девиз императора Фердинанда I в защиту незыблемости право
судия не мог быть публично выдвинут во времена собственно римской 
юриспруденции? Обоснуйте ответ.

2. Сформулируйте критерии различения принципа, презумпции и правила.
3. Чем отличается факт от права?
4. Является ли римское правоведение разновидностью религии?
5. Чем юриспруденция отличается от религии?
6. Сформулируйте критерий отличия максимы права и его дефиниции?
7. Раскройте содержание и дайте различия элементов системы римского 

права.
8. Если содержание строгого права исправляли с помощью добросовест

ности и справедливости, то чем исправляли содержание последних? 
Было ли это вообще необходимым в римской практике?

Вопросы и задания к V разделу

1. Что римляне понимали под ущербом, а что нет?
2. Какие способы и средства отстоять свое право использовались?
3. Чем отличался легисакционный процесс от формулярного?
4. Где и как допускалась конкуренция различных видов римского процесса?
5. Как римляне определяли, какой иск использовать?
6. Допускалась ли конкуренция исков?
7. Что такое АА и NN?
8. Сформулируйте понятия демонстрации, интенции, кондемнации, экс- 

цепции,репликации.
9. Сформулируйте различия между исковой давностью и процессуальным 

бездействием?
Ю.Как можно превысить должное в иске и каковы последствия этого?
11.Сформулируйте юридические последствия литисконтестации.
12.Как бремя доказывания зависело от формулы иска?
13. Допускал ли римский процесс представительство современного характера?
14.Какой римский судья мог считаться магистратом, а какой нет? Почему?
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Вопросы и задания к VI разделу

1. Какие частно-правовые критерии отличали раба от свободного, а сво
бодного от иностранца?

2. Какое конкретно право признавало раба личностью?
3. Чьи интересы защищались в процессе преторской помощи рабам?
4. Какие категории граждан с ограниченной правоспособностью или дее

способностью можно выделить?
5. Как начиналась и утрачивалась отцовская власть?
6. Каковы юридические последствия эмансипации?
7. Сколько видов родства мог назвать римлянин?
8. В чем различие между родством и свойством? Назовите родственников 

и свойственников у римлян.
9. Найдите различие между линиями родства. Воспроизведите способ 

подсчета степени римского родства.
Ю.Какие способы приобретения гражданства знали в Риме?
11 .Возможно ли умаление правоспособности коллегии, союза, народа?
12. Почему считалось, что церковные фонды времени Юстиниана имеют лицо?
13.Какими преимуществами права отличался брак от сожительства?
14.На какие цели давали приданое и что из него вычиталось при разводе?
15.Над кем, кем и зачем устанавливались различные виды опеки?
16.Какие права утрачивались вернувшимися из вражеского плена?
17.Что возлагалось на римского опекуна?
18.Что умалялось у римских женщин в архаическом римском праве, право

способность или дееспособность? Или, может быть, то и другое вместе? 
Обоснуйте свое суждение.

Вопросы и задания к VII разделу

1. Проведите различия между владением, держанием, пользованием, рас
поряжением.

2. Можно ли владеть одним намерением?
3. Какие способы приобретения доминия и бонитарной собственности 

знали римляне?
4. Какие вещи можно оккупировать, а какие следует приобретать у других?
5. Запомните сводку разделения вещей.
6. Какие способы и формы защиты владения и собственности можно выделить.
7. В чем различие между защитой владения и защитой собственности?
8. На какие вещи в классическом праве не рапространялся режим приоб

ретательной давности?
9. Проведите различия между ответственностью добросовестного и не

добросовестного владельцев перед собственником вещи после рассмот
рения дела по виндикационному иску.

10.В каких спорах применялся негаторный иск?

41



11.Какие ограничения прав собственника знали римляне?
12. Проведите различия и установите сходсто между сервитутом и узуфруктом.
13.Можно ли иметь сервитут или узуфрукт в сособственности?
14.Как отличить доминий от эмфитевсиса?
15.Каково соотношение прав собственника и пользователя суперфицием?
16.Где в римском государстве гражданин не располагал правом оккупации 

вещей или приобретения их в доминий по праву квиритов?
17.Как гарантировать возмещение ущерба от действий нерадивого соседа?
18.Приведите способы уничтожения, упразднения или прекращения прав 

собственника (владельца) на ту или иную вещь.

Вопросы и задания к VIII разделу

1. Какова природа обязательства?
2. Чем, кроме исполнения, прекращалось обязательство?
3. По каким основаниям обязательство юридически невозможно?
4. В чем сходство просрочки должника и просрочки кредитора?
5. Раскройте содержание всех средств обеспечения (гарантии) исполнения 

обязательств?
6. Приведите и охарактеризуйте факты теории пандектного права, связан

ные с возникновением и прекращением обязательств (разновидности 
вины, критерии ответственности, элементы договора, условие, срок, 
ошибки, конвалидация и т.д.).

7. Какие из обязательств не могли увековечиваться в классическом праве?
8. Мог ли раб договориться с хозяином об освобождении? По какому праву?
9. По каким критериям отличить отетственность в римском частном праве 

от ответственности в публичном праве Рима?
10. Сформулируйте примеры действия угрозы и неодолимой силы. Чем они 

похожи и в чем расходятся?
11.Запомните классификацию источников обязательств.
12.Как отличить сделку от договора (контракта)?
13.Как отличить односторонний от двустороннего контракта?
14.Чем отличались контракты от пактов?
15.Какие пакты сблизились с контрактами?
16.Найдите сходства и проведите различия между договорами займа и ссуды. 
17.Охарактеризуйте разновидности найма. Какой наем не пользовался

уважением у квиритов?
18.Сформулируйте отличия между договором товарищества и положением 

сособственников.
19.Раскройте содержание взаимных прав и обязанностей товарищей.
20.Что можно было внести в товарищество для вступления в него?
21. Каковы основания деятельности одной из сторон при ведении чужих 

дел без поручения?
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22.Мог ли быть принципалом заведомый должник доверителя, если испол
нение мандата прекращало предыдущее обязательство?

23.Приведите примеры неосновательного обогащения.
24.Найдите различия между поклажей и горестной поклажей.
25.Что нужно для совершения договора купли-продажи?
26.Какой из реальных или консенсуальных контрактов можно считать 

наиболее рискованным для одной из сторон? Как уменьшали этот риск?
27. Как в договорах купли-продажи уменьшали контрактный риск покупателя?
28.Раскройте содержание деликтов-и квази-деликтов.
29.Какую ответственность возложить на группу вооруженных грабителей: 

за преступление или за деликт? Обоснуйте свое решение.
30.Если судья получал равные подарки от обеих сторон, а затем вынес не

справедливое решение, кто и по какому иску может его преследовать?

Вопросы и задания к IX разделу

1. Каковы условия действительности наследования по закону?
2. Кого называли необходимыми и кого посторонними наследниками?
3. Какие люди жили как граждане, а умирали как рабы?
4. Что не входило в наследственную массу по бонитарному праву?
5. Запомните сводку способов наследования.
6. Запомните очереди наследования по закону, преторскому праву и праву 

Юстиниана.
7. Раскройте правила наследования по корням и поголовно.
8. Перечислите лиц, неспособных и недостойных наследовать.
9. Чем отличается сингулярное наследование от универсального?
10. Каковы формы завещаний и какие ошибки возможны при их составлении?
11. Кому делались исключения из строгого права при составлении завещаний?
12.При каких условиях наследство становится и остается лежачим?
13.Как образуется выморочное наследство?
14.Как разделить долги наследодателя и наследника?
15.Как ограничить ответственность наследника по долгам наследодателя?
16. Как исправить распоряжение наследодателя, лишившего сына наследства?
17.Запомните арифметические правила деления наследственного асса.
18.Сформулируйте отличия легата от фидеикомисса.
19.Как исправить завещание, легаты которого превышены на % асса?
20. Что конкретно не передается получателю по универсальному фидеикомиссу?
21. При каких условиях возможен отказ от наследства и как он объявляется?
22.Как защищались права преемников первой очереди, представитель ко

торой умер, не успев воспользоваться правом наследовать?
23.Какие дарения и подарки невозможны по римскому праву?
24.Сформулируйте условия отзыва подарка.
25.Чем отличается дарение на случай смерти от наследования?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 
С ИНСТИТУЦИЯМИ ГАЯ И ЮСТИНИАНА

Рекомендации к занятиям: на вопросы к каждой теме следует отве
чать в максимально конкретной форме, предварительно записав свои отве
ты, но не зачитывая только отрывки из сочинений Гая или Юстиниана; 
комментарии к латинским терминам «Институций» можно найти в энцик
лопедическом словаре М. Бартошека «Римское право: Понятия, термины, 
определения» (М., 1989). Материалы этого словаря размещены на веб
страницах по адресу http://ancientrome.ru/ius/index.htm

Задачи по составлению римского завещания и иска решаются письмен
но в аудитории; варианты задач выдаются преподавателем.

Тема 1. Права лиц, семья и брак

1. Правоспособность, ее приобретение, умаление и ограничение (Гай. 
Институции. Книга 1. 9-47, 159-162; Юстиниан. Институции. Книга 1. Ти
тулы 3-5);

2. Фамилия, ее состав и права (Гай. Институции. Книга 1.48-55, 65-142; 
Юстиниан. Институции. Книга 1. Титулы 8-9,11-12);

3. Заключение брака и права супругов (Гай. Институции (Книга 1. 55- 
64,112-114; Юстиниан. Институции. Книга 1. Титул 10).

Тема 2. Вещи и права на них

1. Разделение вещей (Гай. Институции. Книга 2. 1-79; Юстиниан. Ин
ституции. Книга. 2. Титулы 1-2);

2. Приобретение вещей в собственность и во владение (Гай. Институ
ции. Книга 2. 20-79; 89-95; 4.150-153; Юстиниан. Институции. Книга 2. 
Титулы 5-6);

3. Ограничения прав на вещи (Гай. Институции. Книга 2.29-33, 54; 119;
2.30-33; 40-49; 89-91; Юстиниан. Институции. Книга 2. Титулы 3-4).

Тема 3. Обязательства и их виды

1. Обязательства и их источники (Гай. Книга 3.88-89; Юстиниан. Ин
ституции. Книга 3. Титулы 13-22);

2. Обязательства из договоров и квази-договоров (Гай. Институции. 
3.90-161; Юстиниан. Институции. Книга 3. Титулы 23-27).
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Тема 4. Наследование и дарение вещей

1. Наследование и способы наследовать (Гай. Институции. Книга 3. 1- 
87, 2.34-37, 99-190; Юстиниан. Институции. Книга. Титулы 10-19);

2. Отказы. (Гай. Институции. Книга 2. 191-289; Юстиниан. Институции. 
Книга 2. Титулы 20-25).

3. Дарения, их виды, предмет и условия (Гай. Институции. Книга 2. 
182, 225; Юстиниан. Институции. Книга 2. Титул 7);

4. Составте римское завещание.

Тема 5. Практический поиск права

1. Виды исков и их применение (Гай. Институции. Книга 4.1-30; Юсти
ниан. Институции. Книга 4. Титул 6.1-31);

2. Составление иска и превышение должного (Гай. Институции. Книга
4.31-77; Юстиниан. Институции. Книга 4. Титул 6.32-40).

3. Составьте римский иск и определитесь с решением по нему.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Эволюция римского гражданства.
2. Римский процесс согласно «Институциям Гая» и сочинениям Цице

рона.
3. Отцовская власть в римском праве.
4. Контракты в памятниках римского права.
5. Институт собственности по праву квиритов и его ограничения.
6. Границы дееспособности рабов.
7. Корпус права Юстиниана: история создания и содержание.
8. Брак и брачные отношения.
9. Колонат по Кодексу Феодосия.
10. Деликты и квази-деликты римского права.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ИЛИ ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, назначение и способы изложения курса.
2. Система римского права и его источники.
3. Принципы, презумпции и правила римского права.
4. Источники преторского (бонитарного) права.
5. Сочинения римских юристов.
6. Кодексы права и правила его рецитация.
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7. Характеристика Корпуса Юстиниана.
8. Лида, союзы, коллегии и фонды.
9. Правовое положение рабов, колонов и иностранцев.
10. Права римских граждан.
11. Римская фамилия: характеристика института.
12. Содержание брака, его виды и сожительства.
13. Отношения супругов по имуществу, приданое и его режим.
14. Опека, попечительство и их виды.
15. Понятие вещи, характеристика видов вещей.
16. Владение и его элементы.
17. Установление и прекращение держания.
18. Защита владения.
19. Собственность, ее содержание и виды.
20. Сособственность, ее установление и раздел.
21. Приобретение и утрата собственности.
22. Защита права собственности.
23. Характеристика сервитутов.
24. Узуфрукт, его разновидности и использование.
25. Эмфитевсис и суперфиций.
26. Обязательства и их разделение.
27. Договоры и их разделение.
28. Условия действительности договоров и сделок.
29. Обязательства из деликтов и квази-деликтов.
30. Характеристика основных контрактов.
31. Пакты и их виды.
32. Безымянные контракты.
33. Различия займа и ссуды.
34. Реквизиты договора купли-продажи.
35. Наем и его разновидности.
36. Различия договоров купли-продажи и мены.
37. Характеристика договора товарищества.
38. Договор хранения и горестная поклажа.
39. Залог, его установление и разновидности.
40. Содержание договора поручения.
41. Наследование, наследство и наследники.
42. Наследование по завещанию, его формы.
43. Наследование без завещания и вопреки ему.
44. Эволюция трансмиссии права наследования.
45. Отказ по завещанию и его разновидности.
46. Иски, их правильное и неправильное составление.
47. Преторская формула и ее элементы.
48. Дарения, их возможность и невозможность.
49. Основательное и неосновательное обогащение.
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50. Добросовестные и недобросовестные действия.
51. Характеристика найденных вещей и обращение с ними.
52. Клад, его содержание и условия присвоения.
53. Место представительства у римлян и его разновидности.
54. Характеристика определения вины в римском праве.
55. Казусы совпадения вины и случая.
56. Различия между германской пандектистикой и римским правом.

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛАМ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПОИСКУ: Не вся
литература, представленная в списках, одинаково доступна читателю. Со
чинения, изданные до середины XX в., как правило, хранятся в библиоте
ках г. Москвы. В ряде случаев их копии можно заказать по электронным 
каталогам служб библиотечного сервиса в ИНТЕРНЕТе. Спрашивайте в 
службе «Русскш курьеръ» - центре электронной доставки документов и 
информации Российской государственной библиотеки по адресу 
http://www.rsl.ru/courier (эл. почта courier@edd.ru) и в службе доставки 
ИНИОНа (Института научной информации по общественным наукам) по 
адресу ее эл. почты (edd@inion.ru).

Библиотека источников римского права, некоторые статьи и книги на 
русском языке размещаются на странице http://ancientrome.ru/ius/index.htm

Международные сайты ИНТЕРНЕТа также предлагают серьезные и 
разнообразные ресурсы по римскому праву, источники и публикации на 
нескольких европейских языках.

Смотрите:

http://www.abdn.ac.uk/~law 113/rl/rl.htm
http://www.fordham.edu/halsall/sbook-law.html
http://www.jura.uni-

sb,de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/textind.html#fontes
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К РАЗДЕЛАМ IИ III  
ИСТОЧНИКИ ПОЗНАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА.

ФОРМЫ ИСТОЧНИКОВ РИМСКОГО ПРАВА 
СОГЛАСНО ЭПОХАМ ИХ СОЗДАНИЯ

(Издания переводов источников, памятников литературы и эпиграфики, 
исследования текстов; словари и справочники, указатели и периодика)

Памятники римского права (юриспруденции) и их изучение

1. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана / 
под ред. Л.Л. Кофанова. - М., 2006 (с параллельным латинским текстом)',

2. Гай. Институции / Гай / Пер. Ф. Дыдынского / под ред. В. А. Савельева 
и Л.Л. Кофанова. - М., 1997 (с параллельным латинским текстом)',

3. Дигесты Юстиниана: Избранные фрагменты /  Пер. И.С. Перетерского. - 
М., 1984;

4. Дигесты Юстиниана / пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. I (1-4 книги). - М., 
2002; (с параллельным латинским текстом).

5. Дигесты Юстиниана /  пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. II (5-11 книги). - М., 
2003; (с параллельным латинским текстом).

6. Дигесты Юстиниана / пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. III (12-19 книги). - 
М., 2003; (с параллельным латинским текстом).

I .  Дигесты Юстиниана / пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. IV. (20-27 книги). -
М., 2004; (с параллельным латинским текстом).

8. Дигесты Юстиниана / пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. V в двух полутомах 
(1-й: 28-32 книги; 2-й: 33-36 книги). - М., 2004; (с параллельным ла
тинским текстом).

9. Дигесты Юстиниана / пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. VI в двух полутомах 
(1-й: 37-40 книги; 2-й: 41-44 книги). - М., 2005; (с параллельным ла
тинским текстом).

10.Дигесты Юстиниана /  пер. и ред. Л.Л. Кофанова. Т. VII в двух полуто
мах (1-й: 45-47 книги Дигест; 2-й: 48-50 книги). - М., 2005; (с парал
лельным латинским текстом).

II. Законы ХП таблиц / Сост. и пер. Л.Л. Кофанова; под ред. В.И. Уколовой. - 
М., 1996 (с параллельными латинским и греческим текстами).

12.Избранные Новеллы Валентиниана III, Майориана и Законы Севера / 
Пер. А.В. Коптева; под ред. Н.Г.Майоровой // Древнее право. Ius An
tiquum. - № 1(3). - 1998 (с параллельным латинским текстом).

13.Кодекс Феодосия о колонах. Фрагменты 1-16 книг / Пер. Ф.Коптева // 
Древнее право. Ius Antiquum. - № 1. - 1996 (с параллельным латинским 
текстом).

14. Кодекс Феодосия (в избранных конституциях императоров) // Хрестоматия 
по истории Древнего Рима /  под ред. С.А.Утченко. - М., 1962.

15.Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Диге
сты Юстиниана. - М., 1997.
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16.Павел, Юлий. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Уль
пиана / Юлий Павел / Пер. с латинского Е.М. Штаерман; Отв. ред. и 
сост. JI.JI. Кофанов. М., 1998 (с параллельным латинским текстом).

17.Римские сенагусконсульты / Пер. Д.А.Литвинова; под ред. 
Л.Л.Кофанова // Древнее право. Ius Antiquum. - № 2 (7). - 2000. (с па
раллельным латинским текстом).

18.Римские юристы о владении и собственности (Дигесты. XLI. 1-2) / Пер.
А.Д. Рудокваса, О.А. Ахтеровой // Ius Antiquum. - № 1 (9). - 2002. (с па
раллельным латинским текстом).

19. Суд и судьи в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана /  под ред. 
Л.Л. Кофанова. - М., 2005. (с параллельным латинским текстом).

20. Ульпиан, Домиций. Об обязанностях проконсула. Об обязанностях ку
ратора города (сохранившиеся фрагменты по Palingenesia iuris civilis О. 
Ленеля) / Домиций Ульпиан / Пер., вступ. статья и прим. А.Л. Смыш
ляева // ВДИ. - № 4. - 1985; № 1. - 1986.

21 .Юстиниан. Институции / Юстиниан / Пер. Д.Расснера; под ред. 
Л.Л.Кофанова и В.А. Томсинова. - М., 1998 (с параллельным латин
ским текстом).

1. Гарсия Гарридо, М.Х. Новые исследования римских юридических па
мятников: Similitudines Digestorum / М.Х. Гарсия Гарридо // Древнее 
право. Ius Antiquum. - № 1(4). - 1999. - С.22-32.

2. Заблоцка, М. Проблемы реконструкции римских юридических источников 
в современной науке / М. Заблоцка // Древнее право. Ius Antiquum. - 
1998. - № 1(3). - С. 28-34 {на итальянском языке).

3. Кипп, Т. История источников римского права /  Т. Кипп. - Спб., 1908.
4. Кофанов, JI.JI. Судьба законов XII таблиц после их издания / Л.Л. Ко

фанов // Древнее право. Ius Antiquum. - № 2 (7). - 2000. - С.20-26.
5. Перетерский, И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составле

ния и общая характеристика / И.С. Перетерский. - М., 1956.
6. Синайский, В.И. История источников римского права / В.И. Синайский. - 

Варшава, 1911 {есть современный репринт).

Периферийные компиляции и вульгаризации римского права

1. Ватиканские фрагменты / Пер. А.С. Бурова; под ред. А.И.Солопова // 
Древнее право. Ius Antiquum. - № 1-2(4-5). - 1999; № 1 (6). - 2000 {с па
раллельным латинским текстом).

2. Сопоставление законов Римских и Моисеевых / Пер. М. Соломатина // 
Древнее право. Ius Antiquum. - № 2. - 1997 (с параллельным латинским 
текстом).
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3. BREVIARIUM CODICIS THEODOSIANI -  Lex Romana Visigothorum / 
Ed. G. Haenel. Leipzig, 1849.

4. EDICTUM THEODORICI REGIS. Lex Romana Ostrogothorum in: Bluhme 
F. Monumenta Germaniae Historica. Leges. - V. Hannover, 1875.

Избранные памятники римской литературы

1. Варрон, Теренций. Сельское хозяйство / Теренций Варрон / пер. М.Е. 
Сергеенко. - M.,JI., 1963.

2. Катон, Порций. Земледелие / Порций Катон / пер. М.Е. Сергеенко. - 
М.,Л., 1950.

3. Колумелла. Сельское хозяйство. Кн. 1-3 и 11 / Колумелла / Ученые зем
ледельцы древней Италии /  пер. М. Сергеенко. - Л., 1970.

4. Колумелла. Сельское хозяйство. Кн.11. / Колумелла / пер. Л.В. Болтин- 
ской // Вопросы всеобщей истории. - Красноярск, 1971.

5. Ливий, Тит. История Рима от основания Города. Т. 1 - 3 / Тит Ливий. - 
М., 1989,1991,1993.

6. Марциал, Валерий. Эпиграммы / Валерий Марциал / пер. Ф. Петровско
го. - М., 1968.

7. Плавт. Комедии. В 2-х тт. / Плавт / Переводы с лат. - М., 1987.
8. Плиний, Секунд Младший. Письма. Панегирик Траяну/ Секунд Млад

ший Плиний. - М.,Л., 1950.
9. Тацит, Корнелий. Сочинения в двух томах / Корнелий Тацит / пер. 

Г.С.Кнабе. - М., 1969.
10.Цицерон, Марк Туллий. Диалоги (О государстве. О законах) / Марк Тул

лий Цицерон / пер. В.О. Горенштейна. - М., 1966.
И .Цицерон, Марк Туллий. Диалоги (О старости. О дружбе. Об обязанностях) / 

Марк Туллий Цицерон/ пер. В.О. Горенштейна. - М., 1974.
12.Цицерон, Марк Туллий. Избранные сочинения / Марк Туллий Цицерон. - 

М., 1975.
13.Цицерон, Марк Туллий. О пределах блага и зла. Парадоксы стоиков / 

Марк Туллий Цицерон / пер. Н.А. Федорова. - М., 2000.
Ы.Цицерон, Марк Туллий. О природе богов /  Марк Туллий Цицерон / пер. 

Т.А. Лапиной // ВДИ. - № 2-4. - 1982; № 1-2. - 1983.
15.Цицерон, Марк Туллий. О природе богов / Марк Туллий Цицерон / пер. 

С. Блажеевского. - Спб., 2002.
16Цицерон, Марк Туллий. Письма Марка Туллия к Аттику, близким, брату 

Квинту, Марку Бруту / Марк Туллий Цицерон / пер. В.О. Горенштейна. 
Т. IIII. М., 1949-1951.

П.Цицерон, Марк Туллий. Полное собрание речей в русском переводе. Т. 1 
(до 63 г. до н.э.). / Марк Туллий Цицерон /  пер. под ред. Ф. Зелинского. - 
Спб., 1901.
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IS.Цицерон, Марк Туллий. Речи в двух томах Т. 1 , 2 . /  Марк Туллий Цице
рон / пер. В.О. Горенштейна. - М., 1962.

19.Цицерон, Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве / Марк 
Туллий Цицерон / пер. Ф.А. Петровского, И.П. Стрельниковой, М.Л. 
Гаспарова. - М., 1972.

20.Цицерон, Марк Туллий. Философские трактаты / Марк Туллий Цицерон / 
пер. М.И. Рижского. - М., 1985.

21.Ювенал. Сатиры / Ювенал / пер. Д.С. Недовича и Ф.А. Петровского. - 
М.,Л., 1937.

1. Болгов, Н.Н. Античные письменные источники. Рим.: учеб. пособие /
Н.Н. Болгов. - Белгород, 1998.

2. Розенталь, И.С. Римское право в произведениях Плавта: дис. ... канди
дата юридических наук / И.С. Розенталь. - М., 1941.

Издания эпиграфики

1. Избранные латинские надписи по социально-экономической истории 
ранней Римской империи / пер. Е.М. Штаерман // ВДИ. № 2-4 (1955), 1- 
4 (1956), 1 (1957).

2. Петровский, Ф.А. Латинские эпиграфические стихотворения / Ф.А. 
Петровский. - М., 1962.

3. Сиарская таблица и Постановление о Гнее Пизоне, сенаторе / пер. П.А. 
Князева в кн.: Князев П.А. ... Кто смерти поддаться не должен был во
все: Гибель Германика Цезаря в трех актах римского сената. - Самара, 
2005.

4. Федорова, Е.В. Латинские надписи / Е.В. Федорова. - М., 1976.
5. Федорова, Е.В. Введение в латинскую эпиграфику / Е.В. Федорова. - 

М., 1982.
6. Федорова, Е.В. Ранняя латинская письменность. VIII-II вв. до н.э. / Е.В. 

Федорова. - М., 1991.
7. Указ Диоклетиана о таксах / под ред. С.И. Архангельского. -

Н.Новгород, 1928.
8. Эдикт Диоклетиана о ценах / пер. С.И. Архангельского И Хрестоматия 

по истории древнего мира. T.III. / под ред. В.В. Струве. - С.251-256 
(также опубликован в других хрестоматиях).

9. Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению Импе
рии /  пер. А.Б. Рановича // ВДИ. - № 2. - 1946 (также опубликован в 
других хрестоматиях).
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Словари и справочники по римскому праву, 
пособия по латинскому языку

1. Бартошек, М. Римское право: Понятия, термины, определения / М. 
Бартошек / пер. с чешек. - М., 1989 (статьи словаря размещены по ад
ресу http://ancientrome.ru/ius/index.htm).

2. Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. 
Бенвенист. - М., 1995 (толкования институтов римского архаическо
го права).

3. Дыдынский, Ф.М. Латинско-русский словарь к источникам римского 
права / Ф.М. Дыдынский. - М., 1997.

1. Газиева, И. А. Латынь и римское право: учебник / И.А. Газиева. - М., 
2004 (латинские тексты учебника сопровождаются кратким изло
жением институтов права, к которым они относятся).

2. Латинские юридические изречения / Сост. Е. И. Темнов. - М., 1996.
3. Нисенбаум, М.Е. «Via Latina ad ius» («Латинская дорога к праву») / 

М.Е. Нисенбаум. - М., 1996 (учебник латинского языка для юристов).
4. Сомов, В.П. По-латыни между прочим: Словарь латинских выражений. 

2-е изд., испр. и доп. / В.П. Сомов. - М., 1997.

Периодические издания и указатели

1. Вестник древней истории (сокращенно ВДИ). издание Института все
общей истории Академии наук СССР и (с 1992 года) Института всеоб
щей истории Российской академии наук. Выходит в Москве с 1937 года 
(в 1942 - 1945 гг. журнал не выпускался).

2. Древнее право. Ius antiquum, издание Центра Изучения Римского Права, 
созданного совместно Институтом всеобщей истории и Юридическим 
факультетом МГУ. Выходит в Москве с 1996 г. (отдельные статьи жур
нала размещены на итальянском сайте по адресу 
http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/ Номер за 1999 г. размещен по 
адресу http:// ancientrome.ru/publik/dp/99-04.htm).

3. Зерцало: Журнал юридической библиографии. Изд-во «Зерцало». Вы
ходил в Москве (1997-1999).

4. Щеголев. А.В. Библиография русской литературы по римскому праву с 
1860 по 1996 гг. / А.В. Щеголев // Древнее право. Ius Antiquum. - № 1 
(2). 1997. - С.136-161.
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К РАЗДЕЛУ II 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА 

СОГЛАСНО ИСТОЧНИКАМ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
И УСЛОВИЯМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(Литература обобщающего и понятийно-терминологического 
характера ко всему курсу)

1. Астапенко, П.Н. Римское частное право: учебное пособие / П.Н. Аста
пенко / под общ. ред. В.И. Кузищина. - М., 2001.

2. Боголепов, И. Учебник истории римского права / И. Боголепов. - СПб., 1898.
3. Борисевич, М.М. Римское гражданское право / М.М. Борисевич. - М., 1995.
4. Гарсия Гарридо, М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты 

/ М.Х. Гарсия Гарридо / пер. с исп.; под ред. Л.Л. Кофанова. - М., 2005.
5. Гурлянд, И. Римский юрист Гай и его сочинения / И. Гурлянд. - М., 1894.
6. Дождев, Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. Дождев 

/ под ред. В.С.Нерсесянца. - М., 1996.
7. Жирар, П.Ф. Изучение источников римского права / П.Ф. Жирар. - Спб., 

1904.
8. Зом, Р. Институции римского права / Р. Зом / пер. Нечаева с 3-го нем. изд. 

- М., 1888.
9. Иеринг, Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Т. 

1 / Р. Иеринг. - СПб., 1875.
\0.Kunn, Г. История источников римского права / Т. Кипп. - Спб., 1908.
11 .Косарев, А.И. Римское частное право / А.И. Косарев. - М., 1998.
И.Кофанов, Л.Л. Понятия lex и ius в римском архаическом праве / 

Л.Л.Кофанов // Древнее право. Ius Antiquum. - № И . - 2003 (ст. разме
щена по адресу http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/ articles/ Kofanov- 
lex-ius-nel-diritto-romano.htm).

\Ъ.Моммзен, Т. История Рима. Т.1-5 / Т. Моммзен. - СПб., 1994-1995.
14.Муромцев, С.А. Гражданское право Древнего Рима / С.А. Муромцев. - 

М., 1883 (есть также современное изд. на CD).
15.Никольский, Б.В. Система и текст XII таблиц / Б.В. Никольский. - СПб., 

1897.
16.Новицкий, И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. - М., 2001.
17.Омельченко, О.А. Римское право: учебник; 3-е изд., испр. и доп. / О.А. 

Омельченко. - М., 2005.
ХЪ.Паделетти, Г. Учебник истории римского права / Г. Паделетти; пер. с 

итальянского Д. Азаревич. - Одесса, 1883.
19.Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления 

и общая характеристика / И.С. Перетерский. - М., 1956.
Ю.Пиляева, В.В. Римское частное право / В.В. Пиляева. - СПб., 2002.
П.Пиляева, В.В. Римское частное право: учеб. пособие; 3-е изд. доп. / В.В. 

Пиляева. - М., 2001.
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22.Покровский, И.А. История Римского права / И.А. Покровский. - СПб., 
1998 или Минск, 2002 (есть также изд. на CD).

2Ъ.Пухан, И. Римское право (базовый учебник) / И.Пухан, М. Поленак- 
Акимовская / Пер. с македонск под ред. В.А. Томсинова. - М., 1999.
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