
ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды источников римского права 

2. Кодификация (систематизация) римского частного права 

 

1. Понятие и виды источников римского права 

Источники римского частного права – это способы (формы) выражения 

и закрепления правовых норм римского частного права. Виды источников: 

обычное право, закон, эдикты магистратов, деятельность юристов.  

Обычное право – это совокупность неписанных правил (обычаев), 

которые сложились в Древнем Риме в результате их неоднократного 

традиционного применения и санкционирования государством. Обычаи 

складывались в практике претков, жрецов, магистратов и др. После того, как 

обычаи санкционировались государством, они становились обычным правом 

и защищались государством. Самым известным и одновременно самым 

древним памятником обычного права Древнего Рима являются Законы XII 

таблиц (V в. до н.э.). Юлиан, выдающийся римский юрист II в., 

сформулировал следующее положение: Укоренившийся обычай вполне 

справедливо защищаем как закон, и это есть право, которое устанавливает 

обыкновение. 

Законы (писанное право) в республиканском Риме (до I в.н.э.) 

принимались только народным собранием и именовались «leges». 

В эпоху принципата (I – III вв. н.э.) народные собрания потеряли былое 

значение и законы стали издаваться сенатом («сенатусконсультанты»). По 

существу же это были распоряжения императора, лишь прикрывавшегося 

видимостью республиканских форм. 

Наступление эпохи абсолютной монархии (с III в. н.э.) привело к тому, 

что законом стали считать только единоличное распоряжение императора 

(«конституции»). Различают четыре вида императорских распоряжений 

(«конституций»): (1) эдикты – носили общий характер и обращались к 

населению; (2) рескрипты – распоряжения императора по отдельным делам и 

вопросам; (3) мандаты – инструкции, дававшиеся чиновникам; (4) декреты – 

решения императоров по спорным делам. 

Эдикты магистратов – это специальный акт (программа), который 

издавался республиканским магистратом при вступлении в должность. 

Особое место занимали эдикты преторов, которые ведали судебными делами. 

Формально претор не имел права ни отменять, ни изменять положения 



старого права, однако претор мог лишить силы то или иное положение 

старого права и таким образом фактически ввести новое. 

В своих эдиктах магистраты излагали правила, которыми будут лежать 

в основе их деятельности, указывали в каких случаях будут даваться иски, а в 

каких нет, определяли порядок взаимоотношений с чужеземцами и т.д. 

Первоначально эдикты издавались только на срок деятельности издавшего их 

магистрата (претора), и поэтому при вступлении в должность нового 

магистрата эдикты менялись. Однако со II в.н.э. ранее изданный эдикт уже не 

мог быть изменен или дополнен. 

Деятельность римских юристов. Деятельность римских юристов имела 

три основных направления: (1) консультирование (respondere); (2) 

составление и оформление письменных договоров (cavere); (3) руководство 

процессуальными действиями сторон (agere). 

В эпоху принципата ряд произведений (толкований) юристов получил 

обязательную юридическую силу и, таким образом, стал одним из 

источников римского частного права. 

Труды юристов выражались в форме комментариев к законодательству 

и преторским эдиктам, в виде «Дигест», объединявших как цивильное, так и 

преторское право, а также в виде «институций», т.е. учебников по римскому 

праву. Видными юристами являлись Цицерон, Павел, Ульпиан, Гай, 

Помпоний. 

 

2. Кодификация (систематизация) римского частного права 

Предпосылки всеобщей кодификации права. Необходимость 

кодификации римского права была вызвана двумя факторами: во-первых, 

потребностью юридической практики в обобщении и унификации 

источников права и вытекающих из них правовых норм; во-вторых, 

кодификация в интересах правовой политики стала практической 

государственной необходимостью в собственных интересах императорской 

власти. 

В II – IV вв. предпринимались ряд частных и официальных попыток 

кодификаций римского права. Наиболее известными из них являются 

кодификации римских юристов Папирия Юста, Юлия Павла, Савелия 

Юлиана, Кодексы Григориана и Гермогениана, Феодосиев кодекс. 

Кодификация Юстиниана. С падением Западной Римской империи в 

истории римского права произошла пауза; дальнейшее движение, а вместе с 

тем кодификация пришлись на Византию. На правление византийского 



императора Юстиниана (527 – 565 гг.) приходится период расцвета восточно-

римской цивилизации, одним из проявлений которого стала кодификация 

римского права. Эта кодификация включает четыре большие части: 

Кодекс (Codex) состоял из 12 книг и 765 титулов, в нем были 

систематизацией 4600 императорских конституций, начиная со 117 г. и до 

начала правления Юстиниана. В кн. 1 содержались постановления по 

церковному праву, в отношении источников права, а также государственной 

службы и обязанностей чиновников; в кн. 2 – 8 были обобщены акты 

императоров по гражданскому праву и судопроизводству; в кн. 9 – по 

уголовному праву; в кн. 10 – 12 – по государственному управлению, 

финансам и т.д. При систематизации сохранялись даты издания конституций 

и имена даровавших их государей.  

Новеллы (Novellae) содержали законы, изданные самим Юстинианом. 

Новеллы условно считаются четвертой частью Свода Юстиниана, хотя их 

составили уже после смерти императора. Сохранились три сборника, первый 

из которых был составлен в 556 г. и включал 122 конституции; два других 

(содержащие 134 и 168 актов) относятся ко второй половине VI в. Помимо 

обобщения императорских постановлений, в них включались эдикты 

начальников крупных провинций. 

«Институции» (Institutiones) – краткий учебник, написанный в качестве 

вводного курса для начинающих изучать право. Институции Юстиниана 

представляют систематизированное изложение основ права: общие начала 

правоприменения и систематическое изложение догматических принципов 

главным образом частного права. «Институции» подразделялись на четыре 

книги и 98 титулов. Книги были посвящены следующим вопросам: 1) общее 

учение о праве и учение о субъектах права (лицах); 2 – 3) общие институции 

вещного и обязательственного права; 4) учение об исках и принципах 

правоприменения. С этого времени такая систематизация права стала 

называться институционной. 

Дигесты, или Пандекты (Digesta, Pandectae) были самой объемной 

частью свода. Они представляли систематическую компиляцию цитат – 

отрывков из работ наиболее известных римских правоведов. Всего в составе 

«Дигест» насчитывают до 9200 отрывков из 2 тыс. работ, принадлежавших 

перу 39 известных юристов I – V вв. н.э. Это была своего рода энциклопедия 

римской юриспруденции, но наибольшее число отрывков было взято из 

сочинений классических юристов Ульпиана (2462), Павла (2083), Папиниана 

(595), Помпония, Гая, Модестина, Юлиана (по нескольку сотен). 



«Дигесты» разделялись на 50 книг по разным юридическим темам, 

внутри книг – на титулы и отдельные фрагменты. Весь материал в 

«Дигестах» условно подразделяется на семь частей. В первой (кн. 1 – 4) 

рассматривались общие вопросы права и учение о субъектах права (лицах); 

во второй (кн. 5 – 11) – вещное право; в третьей (кн. 12 – 19) – об 

двухсторонних обязательствах; в четвертой (кн. 20 – 27) – об обеспечении 

обязательств; в пятой (кн. 28 – 36) – о завещаниях; в шестой (кн. 37 – 43) – о 

разнообразных правовых коллизиях, решаемых по судейскому усмотрению; в 

седьмой (кн. 44 – 49) – вопросы уголовного и публичного права. Последняя 

книга посвящалась старым юридическим выражениям, терминологии, 

высказываниям, пословицам и т.п. 

Фрагменты также располагались в каждом титуле не произвольно: 

вначале систематизировались фрагменты, комментирующие юридические 

проблемы, поставленные в известном тогда сочинении юриста Сабина по 

гражданскому праву; затем толкования к постоянному, преторскому эдикту – 

следуя его системе и вопросам; в заключение давались ответы практической 

направленности, главным образом сочинениям Папиниана; в некоторых 

титулах «Дигест» был также дополнительный Appendix – приложение. 

 


