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Классической науке римского права было присуще принятие человечества в 

качестве универсального сообщества, и естественного права, как универсальной 

нормы, заложенной в человеческой природе. Концепция jus gentium представила 

законодателю возможность применять ее по отношению к государствам и между 

государствами. Универсализм характерен и для норм jus commune, установивших 

единый порядок правоотношений для отдельных систем муниципального права 

средневековой Европы. В статье анализируется интеллектуальная роль римской 

правовой традиции в процессе формирования и развития норм международного 

права, рассматриваются случаи переосмысления классических норм в практике 

международных судебных и арбитражных органов. 

Ключевые слова: римская правовая традиция; истоки международного права; jus 

gentium; jus commune; естественное право; принципы права. 
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The classical science of Roman law was characterized by the acceptance of mankind 

as a universal community, and natural law as a universal norm inherent in human nature. 

The concept of jus gentium provided the legislator with the possibility of applying it to 

states and between states. Universalism is also characteristic of the norms of jus commune, 

which established a single order of legal relations for individual systems of municipal law 

in medieval Europe. The article analyzes the intellectual role of the Roman legal tradition 

in the process of formation and development of the norms of international law, examines 

the cases of reconsidering classical norms in the practice of international judicial and 

arbitration bodies. 

Keywords: Roman legal tradition; international law roots; jus gentium; jus commune; natural 
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Роль римского права как непосредственной части 

интеллектуальной истории Европы, а также основы для становления и 

развития международного права достаточно долго недооценивалась в 

полной мере. Для анализа исторической взаимосвязи между римским и 

международным правом важно проследить логику воздействия римского 

влияния на становление доктрины международного права. Центральная 

роль римского права в процессе выработки институтов и норм 

гражданского права хорошо известна в историографии. Роль же 

классического права в интеллектуальной истории международного права 

длительное время представлялась второстепенной и косвенной. Начиная 

с XIX-го века, не прекращается научная дискуссия о том, достаточно ли 

преемственности между «международным правом» римлян и 

современным международным правом, чтобы включить первое в 

историю последнего.  

Во второй половине XX в. некоторые исследователи ввели в 

научный оборот более широкое определение «международного права», 

распространяя его на все формы права, регулирующие отношения между 

независимыми политическими образованиями, безотносительно к 

религиозной основе подобных отношений [1; 2]. Такая позиция 

позволила рассматривать нормы, применявшиеся в античности как 

формы международного права.  

Следует отметить, что теория Г. Гроция о международном праве 

является развитием идей античных  философов и юристов о том, что 

основа связей между разными народами аналогична частным интересам, 
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связывающим отдельных лиц. Об этом говорил один из виднейших 

римских юристов Ульпиан, утверждая, что частное право квиритов 

включает в себя естественное право, право народов и цивильное право 

(право граждан): «Jus privatum tripertitum est: collectum etenim est ex 

naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus», т.е. jus gentium – право 

народов (международное право) является непосредственной частью 

права частного [3, D.I. 1.1.2]. После того как все свободные жители 

Римской империи получили статус гражданства в 212 г., различие между 

jus civile и jus gentium утратило свое практическое значение, и эти две 

системы фактически слились в одну. Кроме того, непосредственно с 

практикой применения jus gentium в римской юриспруденции  

устанавливается тесная связь между jus gentium и jus naturale 

(естественное право): вслед за Цицероном классическая наука римского 

права приняла понимание человечества как универсального сообщества, 

а естественное право, как универсальные нормы, заложенные в 

человеческой природе  [4, с. 48]. Таким образом, римская 

юриспруденция оставила в наследство средневековому законодателю 

концепцию jus gentium, сочетающую две поистине уникальные 

возможности: применение в качестве универсальных норм, как по 

отношению к отдельным лицам, так и по отношению к государствам и 

между государствами.  Римская доктрина обосновала тесную связь 

между jus gentium и jus naturale. Данные идеи впоследствии получили 

«второе дыхание» в работах европейских классиков международного 

права XVI-XVIII вв. 

Следует учитывать интеллектуальное воздействие римского права 

на формирование юридической доктрины, особенно ярко проявившееся 

в деятельности глоссаторов и постглоссаторов (XI-XII вв., XIV в.), а 

также аргументативную ценность классического права. Бартоло да 

Сассоферрато и Бальд вполне справедливо полагали, что право, 

регулирующее отношения между частными лицами, может применяться 

для регулирования отношений между князьями и республиками [5, с. 42-

46; 9, с. 67-68].В средневековой Европе закрепляется и становится 

общепринятой практика применения к политическим сообществам тех 

юридических идей, которые изначально применялись к отношениям 

между отдельными лицами. В данном случае имеет место влияние 

классических правовых норм на процесс создания и развития 

концептуальных основ международного права. 

Взаимодействие римского права и права католической церкви на 

этапе VII-XIV вв. позволило средневековой юриспруденции  получить 

особый творческий импульс и внести ценный вклад в традиции 

гражданского и становление  международного права. Необходимость 
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использования римского правового наследия для  формирования 

канонической правовой доктрины  позволило в новом ключе обосновать 

ряд  общих (моральных) правовых принципов, а также содействовало 

развитию  юридической техники. К примерам существенных 

достижений подобного симбиоза можно отнести формулировку 

принципов «pacta sunt servanda» и общей ответственности за 

возмещение неправомерного ущерба [4, с. 58].   

До того как римская система jus gentium была переосмыслена 

юристами-гуманистами и неосхоластиками в XVI ст., для регулирования 

ряда правоотношений использовалось jus commune, применявшееся к 

регламентации обычных правоотношений в противовес привилегиям. С 

XII столетия термин получает широкое распространение, зачастую 

означая просто «общее правило», применяемое при отсутствии 

специальных указаний для отдельных случаев [7, с. 90]. Благодаря 

деятельности юристов-комментаторов XIII-XV вв. в Италии и Германии 

за jus commune прочно закрепляется обозначение римского (т.е. 

общеимперского) права. По мнению Ф. Виккера именно такая трактовка 

общего права вошла в германскую юриспруденцию Нового времени  [8, 

с. 97-98]. Именно общность норм jus commune единых для ряда 

отдельных систем муниципального права средневековой Европы, 

позволило впоследствии значительно расширить возможности 

применения данных установлений в международной сфере. В 

дальнейшем активная деятельность постглоссаторов XIII-XIV вв. 

содействовала актуализации классических норм, в частности 

объективные экономические и политические потребности 

способствовали появлению и обоснованию lex specialis по сравнению с 

римской традицией  lex generalis [9, с. 24]. Впоследствии Lex specialis 

derogat generali («специальный закон отменяет общий закон») стал 

одним из принципов, как национального, так и  международного права. 

Таким образом, оставаясь в течение многих столетий законом, 

применяемым как к отношениям между отдельными лицами, так и к 

отношениям между князьями Священной Римской империи, а также к 

отношениям частей империи с другими народами, jus commune 

постепенно приобретает универсальные черты. Поскольку юридические 

понятия, нормы, конструкции, взятые из jus commune и jus gentium, уже в 

достаточной степени были адаптированы к использованию не только в 

частной сфере, но и к целям, преследуемым отдельными государствами 

в их взаимоотношениях с друг с другом, вырабатывается постоянная 

практика использовать для регулирования отношений между 

государствами нормы классического римского и юстинианского права  

[10, с. 35].Укоренение данной практики в межгосударственных 
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отношениях средневековой Европы свидетельствует о том, что законы, 

успешно регулировавшие отношения между отдельными лицами, были 

взяты за основу при регулировании отношений между государствами, а 

также между отдельным лицом и государством. И те и другие нормы 

проистекали из одних и тех же источников и имели одни и те же 

юридические понятия и правила. 

Благодаря длительному периоду использования jus commune, 

международное право делит значительную часть своей истории с 

основными системами европейского муниципального частного (т.е. 

национального) права. С уверенностью можно говорить о наличии 

преемственности между адаптированной средневековой доктриной jus 

commune и первичной теорией международного права.  

К XVIII веку по ряду экономических и политических причин 

римское право в большей степени утратило свою власть в качестве 

правового регулятора, но оно все еще оставалось сокровищницей 

западной традиции частного права, где можно было найти великие 

принципы и идеи для развития права в целом. Известный представитель 

британской школы международного права XIX в. Т. Холланд полагал, 

что «право наций есть не что иное как частное право» [11, с. 152]. Слова 

Томаса Холланда можно было бы уточнить: римское частное право 

легло в основу права наций. Данную концепцию поддерживал и Херш 

Лаутерпахт, в своей работе «Private Law Sources and Analogies of 

International Law» (в переводе «Источники международного  частного 

права»), считавший, что доктрина и практика международного права 

развивалась «снизу вверх»: во многом опираясь на частное право [12]. 

По мнению британского авторитета в области международного права, 

единые юридические нормы и механизмы столетиями, бывшие общими 

для основных европейских муниципальных систем частного права, 

впоследствии нашли свое отражение в международном публичном 

праве. Многие общие нормы естественного права, которые, легли в 

основу jus gentium, впоследствии были извлечены из римского права 

посредством индуктивных рассуждений. Такую методику создания на 

базе реконструкции римского опыта новой правовой системы Херш 

Лаутерпахт назвал обобщением правового опыта человечества, он 

утверждал, что многие нормы и концепции международного права 

вытекают из исторического опыта римского частного права [10, с. 57]. 

Анализ взаимодействия между римским и международным правом 

подтверждает утверждение Х. Лаутерпахта о том, что исторически 

международное право не является полностью автономной системой.  

По мере того, как концепция позитивизма и роль государственного 

суверенитета в процессе создания международного права, 
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господствовавшие в исследованиях конца XIX – первой половины XX 

веков, постепенно утрачивали свои лидирующие позиции, аргументация 

Х. Лаутерпахта получила поддержку среди исследователей [4; 10]. Ряд 

международных юристов считают само собой разумеющимся, что 

многие сборники европейского частного права непосредственным 

образом вытекают из права римского. И хотя классическое, как и 

юстинианское, право и современное международное право давно не 

являются частью одной развивающейся системы, в среде исследователей 

все больше сторонников идеи о том, что определенные обычаи, 

институты и доктрины римлян лежат в основе их нынешних вариантов 

[4; 10; 13]. В некоторых случаях можно говорить о непрерывном 

процессе преемственности, как например pax amicitia  или  bellum 

justum, в то время как в других случаях средневековые и 

гуманистические вторичные интерпретации римской трактовки, 

например, оккупация или uti possidetis были более полезны для развития 

доктрины международного права. 

Так же стоит обратить внимание на то обстоятельство, что 

обычная практика международных судебных и арбитражных 

разбирательств все еще продолжает использовать идеи классического и 

юстиниановского права. Не случайно, среди общих принципов 

международного права, есть немало римских юридических максим – 

pacta sunt servanda (договора следует соблюдать), bona fide – 

(добросовестность).  Audiatur et altera pars – выслушать другую сторону 

– используется в практике Международного Суда. Принцип  ex aequo et 

bono (по добру и справедливости) допускается к применению 

Международным Судом (при условии согласия сторон) [14, с. 62]. 

Рондаль Люзеф полагает, что достаточно яркое подтверждение 

роли римской правовой традиции в современном международном праве 

можно найти в практике Международного Суда ООН по 

территориальным и пограничным спорам: занятие terra nullius, как 

добросовестное, так и недобросовестное;  и приобретение по давности 

[10, с. 26; с. 51]. К подобным случаям относится, например, 

интерпретация занятия территорий Западной Сахары или правового 

статуса Восточной Гренландии, когда Постоянная палата 

международного правосудия либо требовала более строгого толкования 

terra nullius (в первом случае), либо признавала занятие terra nullius 

первоначальным способом мирного установления суверенитета (Данией 

в 1933 г. во втором). 

Несмотря на то, что в настоящее время римское правовое наследие 

не оказывает непосредственного влияния на современное право, и все 

более подтверждает свою историческую функцию, римская традиция 
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как в виде элементов правосознания, так и в виде принципов права, 

стала органичной частью национального права ряда стран, а также 

неотъемлемой частью доктрины международного права, что 

подтверждает глубокую взаимосвязь и взаимозависимость данных 

систем. 
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