
РИ́МСКОЕ ПРАВ́О, право древнего Рима (753 до н.э. – 565 н.э.), наиболее яркий 
памятник правовой культуры. В составе Р. п. выделялось право публичное (ius publicum) 
и право частное (ius privatum). «Публичное право есть то, которое относится к положению 
римского государства; частное – которое относится к пользе отдельных лиц» (Ульпиан). 
Сфера публичного права включала: строй государственных органов, компетенцию 
учреждений и должностных лиц, акты, выражающие властвование государства 
(например,  наказание преступников, взимание налогов), святыни, служение жрецов. 
Нормы частного права регулировали отношения между автономными субъектами по 
поводу принадлежащих им имущественных и личных неимущественных прав (благ). В 
предмет частного права входили: правовой статус лиц, семейные отношения, вещные и 
обязательственные отношения, наследование, защита гражданских прав (гражданский 
процесс). В то время как нормы публичного права носили обязательный характер и не 
могли быть изменены соглашением сторон, нормы частного права предоставляли их 
адресатам достаточно широкую свободу при принятии решений.  

Наиболее актуальными и интересными в плане познания современного частного 
права являются такие институты Р. п., как право собственности и права на чужие вещи, 
договорное право, право наследования. Многие теоретические и практические 
положения, относящиеся к данным институтам, почти в неизменном виде применяются в 
современном частном (гражданском) праве. Богатство юридической терминологии, 
сложная система взаимодействия между существующими институтами, отточенность и 
универсальность формулировок отличают римское частное право. 

К источникам Р. п. относились: обычай, законы, сенатусконсульты, конституции 
императоров, эдикты магистратов, ответы знатоков права. 

Древнейшим источником Р. п. являлся обычай, впоследствии ставший образцом для 
принимаемых правовых норм и институтов.  Будучи правом неписаным (ius non scriptum), 
обычаи прочно закреплялись в сознании людей благодаря длительному и неоднократному 
их применению. По словам юриста Юлиана, для силы права не имеет значения, выразил 
ли народ свою волю посредством голосования или в самих обстоятельствах и фактах. 
Первой обширной кодификацией существующих обычаев в Риме стали законы ХII таблиц 
(5 в. до н.э.). Составленные децемвирами и одобренные в комициях, они были высечены 
на медных досках и выставлены на форуме на всеобщее обозрение. С усилением 
законодательной деятельности государства обычай всё более утрачивал своё значение. 

Важнейшим источником права республиканского Рима являлись законы (leges), 
принимаемые на народных собраниях  того или иного вида (по куриям, центуриям, 
трибам). Для этого магистрат, имевший право созывать народное собрание, разрабатывал 
письменный проект закона. Предложенный магистратом и принятый народом закон 
нуждался в одобрении со стороны сената. Структура законов свидетельствует о развитой 
юридической технике. В законе выделялись 3 части: 1) надпись (praescriptio) содержала 
указания на имена инициаторов закона, вид народного собрания и обстоятельства, 
вызвавшие издание закона; 2) rogatio – содержание самого закона; 3) санкция (sanctio). 
Санкция могла объявлять запрещённый юридический акт ничтожным или угрожать 
применением неблагоприятных последствий. Законы являлись основным источником 
формирования национальной системы права – ius civile, которая распространялась только 
на римских граждан. 

Специфическим римским источником права являлись эдикты магистратов (претора, 
курульного эдила, наместников в провинциях). Заступая на должность, магистрат издавал 
эдикт, в котором излагал программу своей деятельности и общие для всех правила 
поведения. Особое значение для развития частного права имели эдикты городского 
претора (должность была введена в 367 до н.э.), посвящённые принципам и способам 
отправления правосудия. Эдикты претора указывали спорящим сторонам, при наличии 
каких условий заинтересованная сторона получит судебную защиту. Изначально 
преторское право имело целью содействие и помощь в развитии права цивильного. При 



этом сам претор, участвуя в отправлении правосудия (осуществлял юридическую 
квалификацию спора и определял подходящее процессуальное средство), гарантировал 
сторонам реализацию положений, содержащихся в эдикте. Эдикты претора образовали 
особую систему права –  право преторское (ius  praetorium  или ius  honorarium,  от лат.  
«honores»  –  почётная должность).  Его роль заметно возросла с введением во 2  в.  до н.э.  
нового вида гражданского процесса – формулярного, предоставившего претору 
возможность защищать отношения,  не урегулированные ius  civile.  В 130  г.  н.э.  по 
поручению императора Адриана юрист Юлиан создал окончательный вариант 
преторского эдикта – edictum perpetuum Hadriani, который сохранил своё значение вплоть 
до кодификации Юстиниана.  

Живое взаимодействие, а иногда и противоборство права цивильного и права 
преторского способствовали постоянному совершенствованию римского частного права. 
Нормы цивильного права воспроизводились, получали толкование и развитие в 
преторском эдикте, и, наоборот, лучшие достижения эдиктного творчества переходили в 
область цивильного права. Право преторское при этом всегда оставалось более 
динамичной, гибкой и актуальной системой права. 

Частью права цивильного является право народов (ius gentium), состоящее в 
основном из суждений римских юристов, выработанных в результате анализа практики 
оборота, в т. ч. с участие перегринов. Правовые конструкции ius gentium рассматривались 
как нормы, известные всем народам. С их помощью защищались отношения как между 
римскими гражданами, так и с участием перегринов. 

Авторитет знатоков права в Риме был настолько велик,  а их помощь в развитии 
права и отправлении правосудия столь существенна, что со временем суждения юристов 
и их выступления в судах стали рассматриваться как ius civile. Профессиональная 
деятельность юристов включала составление новых исков и сделок (cavere), ведение дел в 
суде (agere), дачу ответов на вопросы частных лиц (respondere). При Августе наиболее 
видные из юристов получили право давать официальные консультации по поручению 
императора, обязательные для судей. В 426 н. э. был принят закон о цитировании, 
согласно которому силу закона получили сочинения Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая и 
Модестина. Знатоки права занимались составлением сборников консультаций и казусов, 
написанием учебников по праву, комментированием преторского и цивильного права, 
систематизацией накопленного правового материала. Своим расцветом Р. п. обязано 
прежде всего знатокам права. 

Система представлений, сложившихся у римских юристов о сути, назначении и 
ценности права в целом, получила название права естественного (ius naturale). Так, по 
мнению Цицерона, естественное право покоится на морали, неизменном нравственном 
сознании и законе, который природа вложила в сердца всем людям. Ульпиан признавал, 
что естественное право распространяется также и на животных. Поскольку источником 
естественного права выступал заведённый природой порядок вещей и естественный 
человеческий разум, идеи естественного права носили универсальный, свободный от 
принадлежности к правовой системе какого-то государства характер. Последнее 
сближало право естественное с правом народов. 

После падения Западной части империи (476 н. э.) Р. п. на её территории перестаёт 
развиваться, его применение носит фрагментарный характер. Напротив, в Восточной 
римской империи вызревают предпосылки для проведения крупномасштабной 
кодификации, призванной упорядочить все действующие ранее источники права. Такая 
работа была осуществлена при императоре Юстиниане, а комиссию по проведению 
кодификационной работы возглавил видный государственный деятель Трибониан. 
Кодификация, изучаемая в дальнейшем в Западной Европе как Corpus Juris Civilis (Свод 
гражданского права), была выполнена в 528 – 534 и включала в себя собрание 
императорских конституций – Codex, официальный учебник права – Institutionеs и 
собрание сочинений римских юристов – Digesta. Новые конституции Юстиниана, 



изданные после кодификации, получили название Novellae Constitutiones. Наиболее 
объёмной, сложной и ценной частью кодификации являются Дигесты – собрание 
приведённых в систему отрывков из сочинений римских юристов (содержат выдержки из 
275 сочинений 39 юристов). В целях адаптации текстов древних юристов к реалиям того 
времени члены комиссии были уполномочены на внесение в них необходимых изменений 
(интерполяций). 

Кодификация Юстиниана послужила основой рецепции римского частного права – 
процесса восприятия и усвоения римского частного права в качестве действующего права 
континентальной Европой. Начало данному процессу было положено в Болонской 
юридической школе (конец 11 в.). Глава Болонской школы Ирнерий и его последователи 
сосредоточили усилия на чтении и изучении текстов юстиниановской кодификации, 
составили к ним разъяснения – глоссы. Будучи вдохновенными популяризаторами 
римского частного права, глоссаторы воспитали тысячи студентов, которые 
распространили знания о римском частном праве по всему миру. Принятый на основе 
установлений римского частного права Кодекс Наполеона 1804 оказал огромное влияние 
на развитие европейского гражданского права.  

В настоящее время римское частное право является бесценным теоретическим, 
терминологическим и методологическим источником для понимания и изучения 
современных правовых систем, в основе развития которых лежит рецепция римского 
частного права. 
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