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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
 
Цель преподавания римского права - дать представление об основных этапах развития

римского права с до государственного периода до падения Римской империи.
Задачи дисциплины:
- создать базу у студента для изучения современных цивилистических наук;
- способствовать формированию у студента правосознания, правовой культуры и

юридического (цивилистического) мышления;
- способствовать развитию у студентов навыков практического использования

цивилистических знаний;
- прививать студентам умение толкования и комментирования римских правовых

актов.
Римское частное право стало базой для формирования современных правовых систем,

в том числе системы российского гражданского права. Поэтому, несмотря на то, что эта
дисциплина не имеет прикладного значения, её изучение важно для каждого юриста,
поскольку римское право закладывает основы правового мышления и правосознания, а
также даёт юристу навыки владения юридической терминологией. Только специалист в
области юриспруденции, способный обнаружить преемственность основных принципов
римского права и их рецепцию в современных правовых системах, сможет в полной степени
овладеть такими отраслями права, как гражданское право, торговое право,
предпринимательское право, а также уголовное право, государственное право. Поэтому
изучение дисциплины «Римское право» представляется весьма актуальным для студентов,
изучающих юриспруденцию.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,

н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.

 
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции Планируемые результаты обучения



40.03.01
«Юриспруденция»

(Б-ЮП)

ПК-2 Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Знания: знание основных институтов
Римского частного права их
рецепции в современных
правовых системах; понимания
их природы и содержания
данных явлений; знание
юридических терминов
рецептуированных из римского
права, понимание их правовой
природы, владеет культурой
юридического мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
её достижения. оперировать
юридическими понятиями и
категориями римского права,
соотносить историческую
преемственность правовых
процессов и явлений, анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности.

Умения: оперировать юридическими
понятиями и катего-риями
римского права, соотносить
историческую преемственность
правовых процессов и явлений,
анализа различных правовых
явлений, юридиче-ских фактов,
правовых норм и правовых
отноше-ний, являющихся
объектами профессиональной
деятельности.

Навыки: использования и применения
методов, способов, средств
познания правовых явлений и
процессов для анализа, оценки и
прогнозирования развития
правовой действительности;
анализа, синтеза сравнения и
обобщения историко-правовых
процессов; осознания
исторического и правового
контекста развития
частноправовых институтов, их
рецепции в современных
правовых системах; понимания
их природы и содержания
важнейших институтов частного
права; владение юридической
терминологией перешедшей в
современность из римского
права.

ПК-15 Способность толковать
нормативные правовые
акты

Знания: источников римского права,
способов и приемов понимания и
толкования источников права



Умения: способность разграничивать
юридические термины, события
и явления; способность
анализировать правовые нормы,
определять содержание
правоотношений, корректность
соотношения юридических
фактов с типами
правоотношений

Навыки: владение методами и навыками,
анализа, оценки и толкования
правовых норм и институтов
Римского права, определения
содержания правоотношений,
определения источников права,
толкования нормативных
правовых актов прошлого

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы

 
Учебная дисциплина «Римское право» относится к базовой части основной

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»,
читается в первом семестре.

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие
у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или
прохождении практик «Теория государства и права». На данную дисциплину опираются
«Гражданское право модуль Часть общая».

 

4. Объем дисциплины (модуля)
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

 
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

40.03.01
Юриспруденция ОЗФО Бл1.В 1 2 15 6 8 0 1 0 57 З

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
 

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОЗФО



№ Название темы
Кол-во часов, отведенное на Форма

текущего контроля
Лек Практ Лаб СРС

1 Понятие и предмет римского
права. 1 1 0 8

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

2 Гражданский процесс. Иски в
римском праве. 1 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

3 Правовое положение лиц в
римском праве. 1 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

4 Семейно-правовые
отношения. Римская семья 1 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

5 Учение о вещах и их
классификация 0.5 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

6 Римское обязательственное
право. 0.5 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

7 Отдельные виды обязательств. 0.5 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

8 Право наследования. 0.5 1 0 7

собеседование,
выполнение
разноуровневых заданий и
задач

Итого по таблице 6 8 0 57

 

 
5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тема 1 Понятие и предмет римского права.
Содержание темы: Периодизация римского права. Предмет римского права.

Определение римского права. Основные черты римского права. Системы римского права.
Основные принципы публичного права.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционные и практические занятия с применением активных методов
обучения: игровых и ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к лекции, собеседованию и решению
разноуровневых заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 
Тема 2 Гражданский процесс. Иски в римском праве.
Содержание темы: Деление гражданского процесса. Легисакционный процесс.

Формулярный процесс. Экстраординарный процесс.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: лекционные и практические занятия с применением активных методов
обучения: игровых и ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к лекции, собеседованию и решению
разноуровневых заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 



Тема 3 Правовое положение лиц в римском праве.
Содержание темы: Деление гражданского процесса. Легисакционный процесс.

Формулярный процесс. Экстраординарный процесс.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: лекционные и практические занятия с применением активных методов
обучения: игровых и ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к лекции, собеседованию и решению
разноуровневых заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 
Тема 4 Семейно-правовые отношения. Римская семья.
Содержание темы: Основные черты семейного строя. Понятие агнатического и

когнатического родства. Правовые отношения родителей и детей. Прекращение власти главы
семьи (patria potestas). Положение законных и побочных детей.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционные и практические занятия с применением активных методов
обучения: игровых и ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к лекции, собеседованию и решению
разноуровневых заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 
Тема 5 Учение о вещах и их классификация.
Содержание темы: Понятие вещей. Классификация вещей. Вещи в обороте и вне

оборота. Плодоносящие вещи и плоды. Понятие и виды владения. Защита владения.
Приобретение владения. Понятие прав собственности. Виды права собственности.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционные и практические занятия с применением активных методов
обучения: игровых и ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к лекции, собеседованию и решению
разноуровневых заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 
Тема 6 Римское обязательственное право.
Содержание темы: Договоры. Понятие и виды обязательства. Натуральные

обязательства. Основания возникновения обязательства. Стороны в обязательстве.
Обязательства с несколькими кредиторами и должниками. Прекращение и обеспечение
обязательств.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционные и практические занятия с применением активных методов
обучения: игровых и ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к лекции, собеседованию и решению
разноуровневых заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 
Тема 7 Отдельные виды обязательств.
Содержание темы: Вербальные контракты. Стипуляции. Другие формы устных

договоров. Литеральные контракты. Синграфы и хирографы. Реальные контракты.
Консенсуальные контракты.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: практические занятия с применением активных методов обучения: игровых и
ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к собеседованию и решению разноуровневых



заданий и задачи, промежуточной аттестации.
 
Тема 8 Право наследования.
Содержание темы: Понятие наследования. Сущность и происхождение

наследственного права. Виды наследования. Легаты и фидеикомиссы. Виды легатов.
Универсальный фидеикомисс. Открытие наследства. Принятие наследства. Принцип
неограниченной ответственности наследника по долгам наследователя.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: практические занятия с применением активных методов обучения: игровых и
ситуационных методов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение учебных, научных и
нормативных источников с целью подготовки к собеседованию и решению разноуровневых
заданий и задачи, промежуточной аттестации.

 
 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
 
На лекциях и на практических занятиях используются мультимедийные и аудио-

визуальные средства обучения, схемы, видео материалы, презентации. На практических и
семинарских занятиях используются такие формы проведения занятий как собеседование и
решение разноуровневых заданий и задач. Наличие оборудованных учебных кабинетов
объектами для проведения занятий позволяет осуществлять просмотр подготовленных
студентами презентаций по проблемам изучаемых дисциплин с последующим их
обсуждением. По дисциплине имеются электронные УМК доступные через сайт ВВГУ.

Наличие оборудованных аудиторий позволяет использовать технологии:
критического мышления; диалогового взаимодействия; – современные информационные
технологии, заключающиеся в использовании интерактивных лекций на основе презентаций
по отдельным дидактическим единицам курсов; технология делового и ролевого обучения;
технология проблемного обучения (проблемные лекции активно используется в учебном
процессе для активизации познавательной активности студентов. В рамках технологии
проблемного обучения применяются такие методы как лекция вдвоем, лекция «с ошибкой» и
т.п.).

Самостоятельная работа студентов включает использование в рамках подготовки к
практическим и лекционным занятиям сети Internet, справочно-правовых систем «Гарант» и
«Консультант +». Используемые информационные технологии направлены, прежде всего,
выработать практические навыки и умения у специалистов осуществлять поисковую
деятельность, умение анализировать и отбирать нужную информацию, необходимость
работать с информационными потоками, осуществлять рефлексивную деятельность.

Контроль за текущей успеваемостью студентов наряду с традиционными формами
осуществляется с помощью компьютерного тестирования, используется рейтинговая система
контроля знаний. Электронное обучение используется также при проведении текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

При подготовке к лекциям и практическим занятиям использование источников
литературы рекомендованных для соответствующих дидактических единиц является
обязательным условием успешного освоения профессиональных компетенций. В разделе
«основная литература» студентам предлагается ознакомится с базовыми учебными
источниками обеспечивающими необходимый уровень освоения теоретического материала.
При этом студентом могут быть использованы и иные альтернативные источники,
рекомендуется также проведения сравнительного анализа позиций и взглядов авторов
источников указанных в учебной программе и найденных самостоятельно. В случаи
возникающих логических противоречий, выявления неточностей связанных с разными
учебными источниками необходимо обратится к преподавателю ведущего дисциплину за



консультацией. Раздел «дополнительная литература» также содержит источники
обязательные для аудиторной и внеаудиторной работы как теоретического плана, так и
конкретных нормативно-правовых актов, судебной практики и т.п. Ознакомление с ними
формирует углубленные знания студентов о предмете дисциплины, позволяет сформировать
аналитические навыки и практические знания нормативно-правового регулирования. При
анализе нормативных актов и судебной практике необходимо в обязательном порядке
проверять актуальность нормативно-правовых актов и судебных практик с помощью
актуальных баз справочных правовых систем (Например СПС «Гарант», СПС «Консультант
плюс» доступных с локальной сети ВВГУ). Вся рекомендованная литература учебной
программы либо находится в библиотеке, либо обеспечена доступом с сайта ВВГУ через
ссылки на электронные библиотеке и внутриуниверситетские учебные ресурсы. При работе с
электронными библиотеками рекомендуется выбирать юридические издания такие как,
например «Юрайт».

 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

 
8.1      Основная литература
1.    Зайков, А. В.  Римское частное право : учебник для вузов / А. В. Зайков. — 2-е

изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05385-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515576 (дата обращения: 10.11.2023).

2.    Кайнов, В. И.  Римское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Кайнов. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05148-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515452 (дата обращения: 10.11.2023).

3.    Римское частное право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий [и др.] ;



ответственные редакторы И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. — Москва : Издательство
Юрайт, 2023. — 607 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15614-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/510617 (дата обращения: 10.11.2023).

 

8.2      Дополнительная литература
1.    Дождев, Д. В. Римское частное право : учебник / Д.В. Дождев ; под общ. ред. В.С.

Нерсесянца. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 784 с. - ISBN
978-5-91768-506-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1904636
(дата обращения: 06.09.2023).

2.    Кудинов, О. А. Введение в римское право : учебное пособие / О. А. Кудинов. - 7-е
изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 218 с. - ISBN
978-5-394-05330-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2082489
(дата обращения: 06.09.2023).

 

8.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1.    Базы данных, информационно-справочные системы 1. Электронная библиотечная
система ZNANIUM.COM - Режим доступа: http://znanium.com/ 2. Электронно-библиотечная
система издательства "Юрайт" - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

2.    Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/

3.    Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/

4.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
5.    Справочно-правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru/
6.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
7.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
8.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

 
Основное оборудование:
·      Компьютеры
·      Проектор
·      LCD-монитор 17"
·      Микрофон на гусиной шее 50см, DIS GM 4424
·      Моторизованный экран 300*401 см
·      Мультимедийная трибуна E-Station S
·      Настенный шкаф для усилителя звука Krauler GPC-66512
·      Облачный монитор LG Electronics черный +клавиатура+мышь
·      Принтер LaserJet1022
·      Проектор SONY VPL-FX500L (без объектива)
·      Система аудиовизуального представления информации



Программное обеспечение:
·      Acrobat
·      Microsoft Office 2007 Suites
 
 

10. Словарь основных терминов
 
Агнаты – лица, состоявшие под властью домовладыки, которые являлись членами

семьи, признаваясь родственниками независимо от того, находились ли они в кровном
(когнатском) родстве с домо-владыкой или между собой. Агнатское родство не было
постоянным. Например, эманципированный сын утрачивал его. Дочь домовладыки,
вступившая в брак, становилась агнаткой в семье своего мужа, утратив агнатское родство в
отношении собственного отца и членов прежней семьи. Агнаткой была и жена домовладыки,
состоящая с ним в браке cum manu (с властью мужа).

Аквилия закон – изданный в 286 г. до н.э. закон, предусматривающий
ответственность за причиненный противоправно и виновно ущерб чужому имуществу.
Первая глава предусматривала ответственность за убийство чужого раба или скота в размере
наивысшей цены такой вещи за последний год. Третья глава относилась к различным
повреждениям любых вещей: виновный был обязан уплатить собственнику наивысшую цену
вещи, какую она имела в предшествующем месяце. Постепенно с помощью закона Аквилия,
кроме квиритских собственников, защиту получили (видимо, в форме фиктивных исков) и
другие обладатели имущества: владельцы, кредиторы собственника (залогополучатели),
держатели.

Акцептиляция (acceptilatio) – символическое исполнение стипу-ляции,
заключающееся в торжественной форме произнесения совпадающих по смыслу вопросов и
ответов: «ты получил то, что я тебе обещал? – Получил». Акцептиляция освобождает
должника от обязательства, если даже фактического исполнения не последовало. Это
воображаемое исполнение (Гай). Например, заключивший под влиянием страха стипуляцию
мог добиться с помощью претора акцептиляции, чтобы освободиться от обязательства.

Аналогия – применение закона к отношениям, сходным с указанными в законе, но
непосредственно в силу пробельности не урегулированными специальными нормами права.
Так, распространенными в Риме были иски по аналогии при применении закона Аквилия в
случае причинения вреда бездействием, поскольку закон Аквилия предусматривал
ответственность за вред, причиненный действием (corpore corpori). Например, арендатор не
кормил чужих животных и они погибли. В таком случае был возможен иск наймодателя по
аналогии на основании закона Аквилия.

Арбитр – судья, рассматривающий споры, когда требуется не столько применение
норм права, сколько посредническая деятельность, например, в исках о разделе имущества, в
частности, земельного участка. Арбитр выносил решение, исходя из соображений
справедливости и доброй совести.

Аренда или имущественный наем (locatio-conductio) – соглашение, в силу которого
наймодатель обязуется передать во временное пользование за плату арендатору
(нанимателю) индивидуально определенную непотребляемую вещь. Возникает в момент
достижения соглашения, относясь к консенсуальным контрактам.

Безвалютный заем – предварительное получение заимодавцем от заемщика
расписки, свидетельствующей о выдаче ему денежной суммы или вещей, определяемых
родовыми признаками (весом, числом, мерой) без фактической передачи предмета займа.
Практика показала, что недобросовестные заимодавцы стали предъявлять в суд такие
расписки, обращаясь с требованием о взыскании долга. Сначала заемщик обязан был
доказывать неполучение суммы долга, то есть отрицательный факт, что было крайне
затруднительно. Распространившиеся случаи предъявления фиктивных расписок в суд
вызывали массовые волнения и возмущения заемщиков. Поэтому в целях предотвращения



таких явлений в III в.н.э. бремя доказывания получения валюты было переложено на
заимодавца.

Безымянные контракты – нетипичные договоры, не имевшие названия, в которых
одна сторона уже исполнила свое обязательство и ожидала встречного исполнения,
например, передана вещь, чтобы была сделана работа. В послеклассическом праве эта группа
соглашений обозначалась разным сочетанием глаголов дать (dare) и сделать (facere). Лишь
отдельные из них получили название, например, do ut des – даю (вещь), чтобы дал (вещь) –
это мена.

Бонитарная (преторская) собственность  – это собственность римских граждан,
получившая защиту с помощью претора. Если манципируемая вещь передана другому без
соблюдения обряда man-cipatio, то приобретатель становился лишь владельцем, и только по
истечении срока приобретательной давности им приобретался статус квиритского
собственника. поскольку бонитарная собственность переходила в квиритскую через
приобретательную давность, поэтому преторская собственность в конце концов являлась
промежуточной на пути к квиритской. Но если бывший собственник-продавец до истечения
срока приобретательной давности недобросовестным образом вознамерится посредством
виндикационного иска истребовать проданную вещь от покупателя, то претор в
формулярном процессе, руководствуясь принципом справедливости, включал в формулу
exceptio (возражение ответчика) о том, что вещь продана и передана. Иск отклонялся.

Бонитарные (преторские) наследники – это наследники, получившие защиту
претора. В древнем праве наследниками по закону были лица, находившиеся под властью
домовладыки – наследодателя. Это агнаты. Поэтому эманципированные сыновья не имели
права наследовать после прежнего домовладыки. Признав это положение несправедливым,
претор в эдикте предоставил право наследовать эманципированному сыну с условием
внесения сыном приобретенного после эманципации имущества в общую наследственную
массу, подлежащую разделу между наследниками.

Брак (matrimonium) – союз мужа и жены, объединение всей жизни, общение в праве
божеском и человеческом (Модестин). Брак определял правовое положение жены и детей,
имущественные отношения между супругами, их наследственные права. Вступление в брак
зависело от воли будущих супругов. Брак создается не сожительством, но согласием
(супругов) – сказано в Дигестах. Различался брак cum manu – с властью мужа, в котором
жена становилась агнаткой мужа и его домовладыки, и sine manu – без власти мужа, когда
жена не выходила из-под власти прежнего домовладыки.

Вербальные контракты – устные древнейшие договоры, заключаемые посредством
произнесения определенных фраз, которые заключали в себе формальное, торжественное,
клятвенное обещание что-либо дать, сделать, выполнить, уплатить и в силу этого порождали
обязательство. Типичным устным договором была стипуляция (stipulatio), которая,
возникнув в Риме, приобрела большую популярность в провинциях.

Вещное право – это часть имущественных прав, регулируемых римским частным
правом. Это право предоставляло его обладателю возможность воздействовать на вещи
(владеть, пользоваться, распоряжаться) без участия и содействия других лиц. Субъект
вещного права независим от других лиц, которые обязаны воздерживаться от нарушения его
прав. К вещным правам в римском праве относились право собственности, владение, права
на чужие вещи (сервитут, залог). В отличие от обязательственных прав вещные права по
общему правилу бессрочны, то есть не имеют точно зафиксированного срока.

Вещь (res) – это определенный материальный предмет, обладающий такими
качествами, как масса и пространство, способный удовлетворять какие-либо потребности,
хотя римские юристы говорили и о бестелесных вещах, под которыми понимались права,
например, право на наследство, на сервитут (Гай).

Вина (culpa) – в современном праве это субъективное, психическое отношение лица к
противоправному поведению и его последствиям в форме умысла или неосторожности.
Вина в римском праве чаще определялась с объективных позиций. Нет вины, если
соблюдено все, что требовалось – говорится в Дигестах. Но в источниках римского права



можно обнаружить суждения, из которых видно, что вина понималась и как психическая
категория. Так в Дигестах сказано об отсутствии вины у безумного, поскольку он не в своем
разуме; о невиновности того, кто вынужден подчиняться – ущерб причиняет тот, по чьему
приказу это делается (Павел). Гай в Институциях говорит об осознании своего преступления
и т.д.

Виндекс (vindex) – защитник, заступник за должника, который брал его для ведения
дела в легисакционном процессе. Заступничество носило характер выкупа, ответчик
оказывался в подчинении пришедшего к нему на помощь выплатившего его долг
заступника.

Виндикация (от слов vim dicere – объявлять о применении силы) – это истребование
в судебном порядке вещи невладеющим собственником от незаконно владеющего вещью
лица. Виндикационный иск чаще всего предъявлялся к лицу, незаконно захватившему
движимую вещь, например, к вору. Предмет виндикации – индивидуально-определенная
вещь, со всеми плодами и приращениями. Истец должен установить тождество
принадлежащего ему и отыскиваемого предмета, что иногда было достаточно для возврата
вещи. На истца возлагалось бремя доказывания права собственности. При договорных
способах приобретения спорной вещи истцу приходилось воспроизводить всю историю
переходов права собственности, дойдя до первоначального способа приобретения, что было
крайне трудно. Благодаря введению приобретательной давности это доказывание законных
переходов могло ограничиться пределами сроков давности.

Владение (posstssio) – это фактическое обладание лица вещью (объективный
элемент), соединенное с намерением относиться к вещи как к собственной (субъективный
элемент). Владение могло быть законным (владение собственника) и незаконным,
возникшим вследствие правонарушения (кражи, грабежа, присвоения находки и т.п.). В
римском праве владение называлось юридическим, поскольку пользовалось правовой
защитой с помощью преторских интердиктов в случае нарушения даже незаконного
владения.

Воля (animus) – это внутреннее намерение, желание, побуждение лица, диктуемое
потребностями, интересами, необходимостью совершить определенные действия, чаще всего
сделку. Волеизъявление в сделке – это внешнее проявление воли, выражающееся в
произнесении слов, в письменной форме, совершении определенных действий, из которых
следует сделать вывод о согласии лица, даже молчании. Волеизъявление должно быть
добровольным, свободным от каких-либо пороков (обмана, угрозы, насилия, заблуждения).

Всякий домохозяин  – это любое лицо, с позиций которого определялась вина в
форме грубой неосторожности. Это непонимание своего противоправного поведения и не
предвидение его вредных последствий, что должен понимать и предвидеть всякий хозяин.
Например, каждому ясно, что хранение муки или сахара в полотняных мешках под открытым
небом недопустимо; также явно опасно разжигание костра во время сильного ветра вблизи
от деревянных построек.

Голые пакты  (pacta nuda) – это не получившие защиту в праве неформальные
соглашения, не предусмотренные законом. Но при возникновении спора была возможна
защита с помощью эксцепции в формулярном процессе. Ульпиан: голый пакт не порождает
обязательство, но порождает исковое возражение (exceptio). Такое возражение заключалось в
доказывании имевшегося между сторонами неформального соглашения – пакта. Этот факт
судья принимал во внимание при вынесении решения. Примером голого пакта может быть
неформальное соглашение без заключения специальной стипуляции о продлении срока
выплаты долга.

Гражданство – один их элементов правоспособности, означающий принадлежность
гражданина к Римскому государству – Populus Romanus Quiritum. Содержание римского
гражданства сводилось к совокупности правомочий в сфере публичного и частного права. В
области публичного права это было избирательное право, право нести военную службу,
право участвовать в общественной и религиозной жизни. В области частного права
правомочия складывались из права вступать в римский брак (ius connubii), право иметь



имущество, вступать в обязательственные отношения (ius commercii). Будучи
привлекательной привилегией в республиканский период, римское гражданство утратило
значение с изданием в 212 г. эдикта Каракаллы, которым римское гражданство было
предоставлено всем жителям империи.

Дарение (donatio) – пакт, получивший исковую защиту в императорский период.
Существенным в дарении было проявление щедрости по отношению к одаренному: это
волеизъявление, направленное на безвозмездное отчуждение собственности, платежа
денежной суммы, отказ от взыскания долга. В классический период дарственное обещание
было действительным, если совершалось в форма стипуляции. В праве Юстиниана
допускалась отмена дарения, в частности, в случае неблагодарности одаренного в
отношении дарителя (причинение значительного имущественного вреда, нанесение грубой
обиды и т.п.).

Движимые вещи (res mobiles) – это предметы, которые могли изменять положение в
пространстве без уменьшения своей ценности и повреждения собственной сущности. По
Законам XII таблиц срок приобретения права собственности на движимую вещь по давности
составлял один год, впоследствии был увеличен до трех лет.

Дееспособность – это способность лица совершать действия с правовыми
последствиями. К таким действиям относились как правомерные (сделки), так и
неправомерные (правонарушения). Дееспособность предполагает наличие способности
осознания своих действий. Поэтому ее были лишены лица, не достигшие семи лет. Полная
дееспособность наступала с достижением брачного возраста – для мужчин 14 лет. В случае
назначения этому лицу попечителя оно ограничивалось в дееспособности до 25 лет.
Женщины даже по достижении брачного возраста (12 лет) состояли под опекой,
следовательно, были ограничены в дееспособности.

Делимые вещи – это предметы, части которых удерживают качества и назначение
исходной вещи. В Дигестах делимые вещи определяются описательно: без ущерба для их
хозяйственного назначения. Например, продукты питания, топливо, строительные
материалы. Им противопоставлялись неделимые вещи.

Деликт (delictum) – правонарушение, которое причиняет вред личности или
имуществу. Оно понималось в самом широком смысле. Сюда включались личная обида
(оскорбление, нанесение телесных повреждений), кража, неправомерное повреждение или
уничтожение чужого имущества и другие. Имущественные последствия деликта:
возмещение убытков, уплата штрафа. Для древнейшего периода характерна штрафная
ответственность.

Демонстрация (demonstratio) – это часть формулы (записки судье), составляемой
претором в формулярном процессе, в которой излагалась сущность спорного дела,
приводилось основание искового требования. Демонстрация вводилась обычно словами
«если», «поскольку». Например, поскольку А. продал В. лошадь....

Держание (detentio) – это обладание вещью без намерения относиться к вещи как к
собственной в отличие от владения. не приобретает вещь тот, кто неотвратимо должен
вернуть ее другому лицу (Гай). Основанием держания были договор аренды, хранения,
залога, безвозмездного пользования вещью (ссуды) и др. Держатели в отличие от владельцев
не пользовались самостоятельной (от своего имени) защитой, а должны были обращаться при
нарушении их прав к собственнику или владельцу вещи. В виде исключения владельческая
защита была предоставлена некоторым держателям, например, залогодержателям,
хранителям.

Договор (contractus) – это соглашение между двумя или несколькими лицами,
признанное цивильным правом и снабженное исковой защитой в случае его нарушения. В
отличие от более широкого понятия сделки договор взаимного волеизъявления двух или
нескольких лиц, – это двусторонняя или многосторонняя сделка. Сделка может быть
односторонней, например завещание.

Доказательства (instrumentum) определяются в Дигестах как все то, с помощью чего
может быть объяснено дело, в частности, свидетельские показания занимали значительное



место среди доказательств. В экстраординарном процессе предпочтение отдается
документам: сенатом было установлено, что цензовые списки (списки граждан с указанием
их имущественного состояния) и государственные акты имеют большее значение, чем
свидетели. Доказывание возлагается на того, кто утверждает, а не на того, кто отрицает
(Павел). Например, кто утверждает, что нечто совершено с умыслом, должен доказать это
(Ульпиан). Доказательства взвешиваются, а не пересчитываются – гласит древнее правило
судебного процесса. Свободная оценка доказательств судом – одна из важнейших ценностей,
которыми римское право обогатило европейскую правовую культуру.

Долевая ответственность – это ответственность каждого в своей доле должника при
наличии нескольких должников, когда предмет обязательства допускал деление без
нарушения его хозяйственного назначения. Типичная долевая ответственность возникает в
денежных обязательствах. Например, каждый из трех должников, взявших взаймы 300
сестерций, обязан вернуть кредитору 100 сестерций. Долевая ответственность
противопоставляется солидарной ответственности.

Должник (debitor) – сторона в обязательстве, на которую возлагается обязанность
что-либо дать, сделать, предоставить (последний термин понимался в смысле нести
ответственность: возместить убытки, уплатить штраф) в пользу другой стороны кредитора. В
Дигестах должник определяется как лицо, от которого можно истребовать деньги помимо
его воли, то есть принудительно.

Домовладыка (pater familias) – лицо (мужчина), наделенное полной
правоспособностью, стоящее во главе римской семьи, обладавшее властью над женой (manus
mariti), детьми (patria potestas), рабами (dominium), и другими находившимися в хозяйстве
вещами (manus rei). Домовладыка рассматривался как persona sui iuris – самостоятельный
субъект в отличие от прочих членов семьи, называвшихся persona alieni iuris – находившихся
под властью. Власть домовладыки была абсолютной.

Жрецы или понтифики (pontifices – мостостроители) священнослужители,
составлявшие коллегию культа Юпитера с главным понтификом во главе. В древний период
жрецы, обладая знаниями не только в сфере религии, астрономии, математики, философии, а
также в области права, участвовали в толковании и применении норм права, в частности,
Законов XII таблиц, составляли судебные формулы (держа их и судебные дни в секрете),
рассматривали споры. Ими был внесен значительный вклад в развитие правовой науки,
поэтому понтифики признаны первыми юристами. Понтификами они называются потому,
что первый мост (pont) через Тибр был построен под их непосредственным руководством.

Заблуждение (error) – порок или дефект воли, то есть расхождение, несоответствие
между внутренней волей, намерением и внешним выражением-волеизъявлением лица при
заключении сделки, которая вследствие этого могла быть признана недействительной.
Заблуждение выражалось в неправильном, ошибочном представлении участника сделки о
фактах, относящихся к сделке. Юридическое значение имело лишь существенное
заблуждение: им признавалось ошибочное представление о сущности сделки, контрагенте,
предмете сделки. В позднереспубликанский период защита потерпевших стала
производиться с помощью особого средства преторской защиты – реституции
(восстановления в первоначальное положение).

Завещание (testamentum) – это правомерное выражение воли, сделанное
торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти (Ульпиан). Иначе
говоря, это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти с назначением
наследника. Назначение наследника, по выражению Гая, – основа завещания, без этого оно
недействительно. В определении Ульпиана подчеркивается волеизъявление завещателя.
Завещание – типичная односторонняя сделка. В древний период завещание должно было
торжественно провозглашено либо перед народным собранием, либо перед войском
(солдатские завещания). Затем для этого была приспособлена манципация. Позже появилась
письменная форма. По конституции Валентиана III (439 г.), законную силу приобретало
всякое письменное завещание, подписанное завещателем и семью свидетелями.

Задаток (аrrа) – одна из форм обеспечения исполнения обязательств. Это денежная



сумма (или иная ценность), выдаваемая должником при заключении договора в счет
будущих платежей и как доказательство заключенного договора. Сторона, давшая задаток и
отказавшаяся исполнить договор, теряла его, а сторона, получившая задаток и отказавшаяся
исполнить договор, обязана возвратить задаток в двойном размере.

Законная наследственная доля – это часть наследственного имущества умершего,
причитавшаяся каждому наследнику по закону (вместе с долгами). Доли признавались
равными. Законная доля -исходная величина для исчисления обязательной доли,
относящейся к наследованию по завещанию.

Законные наследники (legitimi) – преемники в правах и обязанностях умершего без
завещания. Состав законных наследников указан в законе, отсюда их название. В древний
период – это агнатские родственники (по Законам XII таблиц). Затем признаются кровные
родственники (когнаты). По новеллам Юстиниана – это прямые нисходящие (дети, внуки),
восходящие (родители, дед, бабушка), боковые родственники. Они наследовали в равных
долях в порядке очередности.

Законный срок (dies legitimus) – период времени, исчисляемый с момента нарушения
права (неисполнения договора, совершения деликта), в течение которого лицо вправе
требовать по суду восстановление нарушенного права. В отличие от исковой давности это
более древний институт, не знавший приостановления и перерыва. для защиты права на
движимую вещь был равен одному году, на недвижимую – двум годам. Истечение этого
срока прекращало право на иск.

Залог – один из реальных (от слова res – вещь) способов обеспечения исполнения
обязательств. Это особая группа прав на чужие вещи. Сущность залога заключается в
установлении определенного права (собственности, держания) кредитора на какую-либо
вещь должника, которая в случае неисполнения обязательства могла быть продана, и из
вырученной суммы кредитор получал удовлетворение. Залоговое право прошло
определенные этапы в своем развитии от фидуции (фидуциарной манципации) к пигнусу и
ипотеке.

Земельные сервитуты (servitutes praediorum) – одно из древних прав на чужие вещи,
возникших в результате неравномерности распределения естественных благ на земельных
участках. Поэтому издавна возникла потребность восполнения недостающих естественных
благ на одном участке за счет соседнего участка (право пользования пастбищем, водой,
прогонять скот, прохода и пр.). Земельные сервитуты делились на сельские (пастбищные,
водные и т.п.) и городские (право опереть балку на стену соседа, стока дождевой воды,
требовать не загораживать постройками вид, свет и т.п.). Установленные договором (иным
юридическим актом) эти сервитуты продолжали существовать пока земельный участок
(имение) нуждался в них.

Имущественная ответственность – это обращение взыскания за нарушение
договора, совершение деликта на имущество должника (причинителя вреда). Имущественная
ответственность за неисполнение договорного обязательства была введена законом Петелия
(326 г. до н.э.).

Имущественные права – это права, объектом которых являются материальные блага
– природные или созданные человеком, способные быть предметом юридического
господства, имеющие денежную оценку. В римском частном праве имущественные
отношения, то есть юридические связи, возникающие по поводу имущества, – основной
предмет регулирования. Имущественные права подразделялись на вещные и
обязательственные.

Имущество – это совокупность вещей, прав, обязанностей, имеющих денежную
оценку. Актив имущества – это принадлежащие лицу вещные права, права требования.
Пассив имущества – совокупность лежащих на лице обязанностей.

Индивидуально-определенная вещь (res species) – вещь, характеризующаяся только
ей присущими признаками, которую нетрудно выделить из группы сходных вещей.
Индивидуально-определенная вещь – предмет виндикации, договора аренды, ссуды. Важное
значение имело деление вещей на индивидуально-определенные и определенные родовыми



признаками для решения вопроса о риске случайной гибели вещи. По общему правилу, риск
случайной гибели индивидуально-определенной вещи, хотя бы находившейся в чужом
законном обладании, возлагался на собственника.

Интенция (intentio) – в формулярном процессе – это часть формулы, составляемой
претором в первой стадии процесса, в которой кратко излагалось притязание истца.
Интенция вводилась словами: «если выяснится», «если будет доказано». Например, если
выяснится, что А. должен В. лошадь...

Инфамия (infamia) – это правовое умаление чести (ограничение правоспособности),
которому по закону или эдикту претора подвергались лица при некоторых обстоятельствах –
двойном браке, совершении уголовных преступлений, банкротстве, склонении других к
совершению сделки под влиянием обмана, угрозы, насилия (впоследствии в случаях
совершения указанных сделок стала применяться реституция). Такие лица приобретали
сомнительную репутацию, вследствие чего не могли быть избраны не общественные
должности, быть опекунами, представителями других и т.п.

Ипотека (hypotheca) – один из видов залога греческого происхождения как способа
обеспечения обязательств. Ипотека завершает развитие форм залога. Особенности ипотеки:
оставление заложенной вещи в собственности и владении должника; возможность заложить
вещь несколько раз. Предметом ипотеки первоначально был инвентарь арендатора в
обеспечение арендной платы. Позже предметом ипотеки стали земельные участки, имения и
другая недвижимость. В случае продажи должником заложенной вещи залоговый кредитор
имел право истребования заложенной вещи из чужого владения. В случае неуплаты долга
заложенная вещь продавалась с аукциона и из вырученной суммы удовлетворялся кредитор.
При наличии нескольких залоговых кредиторов их требования удовлетворялись в порядке
очередности.

Иск (actio) – древнейшее средство приобретения прав и защиты нарушенного права.
В Дигестах иск определялся как право лица осуществлять в судебном порядке
принадлежащее ему требование. Основное деление исков: вещные и личные; строгого права
и доброй совести. Вещный иск направлен на истребование вещи против того, у кого эта вещь
находится, ответчик заранее неизвестен. Типичный вещный иск – виндикационный. Личный
иск направлен против заранее известного лица. Так, любой иск, вытекающий из договора и
деликта, является личным. Иск строгого права – это иск, разрешаемый на основании строгого
соблюдения норм права и содержания договора, например, иск из стипуляции и договора
займа. При рассмотрении исков доброй совести (их большинство) суд принимает во
внимание конкретные обстоятельства дела и решает спор с учетом принципа
справедливости.

Исковая давность – это срок, исчисляемый с момента нарушения права, в течение
которого лицо вправе требовать восстановления нарушенного права: возмещения убытков,
уплаты штрафа, возврата вещи и пр.; была введена в постклассический период (424 г.) и
равнялась 30 годам. В отличие от законных сроков исковая давность могла
приостанавливаться ввиду заслуживающих уважения причин (война, стихийное бедствие,
болезнь и пр.) на время существования этих препятствий для предъявления иска. Исковая
давность могла прерываться. Так, признание долга (частичная его уплата), предъявление
иска прерывали течение исковой давности, и с этого момента она начинала течь заново.
Время, истекшее до указанного момента, не учитывалось.

Исполнение обязательства – это совершение должником предусмотренных
договором или законом (при совершении деликта) действий. Надлежащее исполнение – это
одновременно и прекращение обязательства. Условия надлежащего исполнения договорного
обязательства: 1) платеж (передача денег, вещи и пр.); 2) надлежащим субъектом –
должником или допускаемым законом иным лицом; 3) кредитору или иному лицу, если
допускал характер обязательства; 4) в определенном месте; 5) в определенный срок.

Источники обязательств (основания возникновения обязательств) – действия,
предусмотренные законом и порождающие юридическую связь кредитора и должника. В
сфере обязательств такими источниками были признаны: контракты, деликты,



квазиконтракты, квазиделикты.
Казус (casus) или случай – это факт реальной действительности, причинивший вред,

который обязанное лицо не предвидело и не должно было предвидеть, а потому не несет
ответственности. Случай в отличие от непреодолимой силы субъективно предотвратим, если
бы лицо предвидело такой случай, то могло бы избежать вреда. Например, кража вещи у
хранителя, охранявшего ее надлежащим образом, освобождает его от ответственности. Но
если бы он предвидел кражу, то мог бы принять соответствующие меры для избежания
ущерба. В римском праве утвердилось положение: за казус никто не отвечает. В другом
смысле под казусом понимался спорный и сложный случай из судебной практики, который
следовало правильно разрешить. Такой казус – источник различных суждений и творческих
изысканий юристов, что способствовало выработке новых правил, многие из них включались
в очередной эдикт претора.

Кауза (causa) – юридически значимая цель сделки. Сделки, в которых названа такая
конкретная цель (передача вещи в собственность, пользование, возмездное или
безвозмездное и пр.), называются каузальными в отличие от абстрактных, которые
независимы от каузы (стипуляция). Примером каузальной сделки является традиция. Эта
сделка имеет одну юридическую цель – перенос права собственности на приобретателя
вещи.

Квазиделикт (quasidelictum) – правонарушение или создание опасности, которые
могут причинить вред, не включенные в исчерпывающий перечень деликтов – следствие
консерватизма римского права. К квазиделиктам относились правонарушения,
заключающиеся в причинении вреда вылитым и выброшенным на улицу из домов, создании
угрозы падением предметов, подвешенных или находящихся на подоконниках, карнизах и
т.д. К квазиделикту относилось причинение вреда судьей в результате вынесения
неправильного решения по небрежности, недобросовестности, невежеству. Судья обязан был
возместить потерпевшему ущерб.

Квазиконтракт (quasicontractus) – действие, не относящееся к договору, но
порождающее последствия, сходные с договорными. Типичный квазиконтракт – ведение
чужого дела без поручения, когда лицо, не имея поручения от хозяина дела, по собственной
инициативе, добровольно, безвозмездно, но имеющее право на возмещение разумных
расходов, ведет его дело. Например, сосед ухаживает за садом, животными отсутствующего
хозяина (уехавшего по срочному делу, внезапно заболевшего и пр.). Последующее
одобрение дела приравнивается к поручению. К квазиконтрактам относился ошибочный
платеж несуществующего долга, предоставление другому лицу денег, имущества с
определенной целью, которая не осуществилась. Такие факты вели к неосновательному
обогащению. В этих случаях защита потерпевшего производилась с помощью
кондикционного иска.

Квириты (Quirites) – древнее название римских граждан, принадлежащих к римской
общине (civitas), из которой впоследствии возникло римское государство. Название
«квириты» вероятно происходит от имени бога Квирина (имя обожествленного Ромула –
легендарного основателя Рима). То же название имеет один из семи холмов, на которых
возник Рим.

Когнаты (cognati) – родственники по крови. Когнатское родство в отличие от
агнатского – это естественное родство, основанное на происхождении одних людей от
других или имеющих общего предка. Упоминаемые в Законах XII таблиц сородичи – это
родственники по крови, которые наследовали при отсутствии агнатов.

Кодицилл (codicilli) – прилагаемая к завещанию приписка, выполненная на табличке,
пергаменте, папирусе, содержавшая неформальную просьбу завещателя к наследнику что-
либо передать из наследства или сделать для третьих лиц. При Августе (1 в.) кодициллы
получили юридическое признание.

Коллегия, корпорация (collegia, corpora) – организация граждан (в средние века
получившая название юридического лица), известная еще в эпоху, предшествующую
изданию Законов XII таблиц. Легендарному царю Пуме Помпилию приписывается создание



коллегии ювелиров, флейтистов, суконщиков, башмачников и др. Не менее древними
являются коллегии жрецов. Римские юристы не создали цельного учения об юридическом
лице, но идея юридического лица несомненно принадлежит им. Римские юристы выделяли
такие признаки юридического лица, как наличие устава, руководителя, представителя,
выступающего от имени коллегии (корпорации), имущественная обособленность; смена
членов коллегии (корпорации) не влияла на существование ее. В кодификации Юстиниана
различались universitates personarum – юридические лица с политической, хозяйственной,
социальной и др. целью с определенным составом членов и universitates rerum – различные
имущественные фонды без определенного членства – сиротские дома, больницы,
библиотеки, имевшие свой имущественный комплекс, служившие для удовлетворения
определенных потребностей неопределенного круга лиц.

Колоны (coloni) – это мелкие арендаторы земельных участков, юридически
свободные, но экономически зависимые лица. Это разорившиеся землевладельцы, бывшие
рабы, пришедшие из города на заработки пролетарии и другие граждане из беднейших слоев
населения. Колоны постепенно прикреплялись к земельному участку, утратив право его
покидать. Законом 357 г. была запрещена продажа земельных участков без живущих на них
колонах. Прикрепленного к земле колона можно рассматривать как прообраз крепостного
крестьянина.

Компенсация (compensatio) – это зачет или погашение встречных однородных
требований, одно из оснований прекращения обязательства. В праве Юстиниана для
компенсации требовались следующие условия: 1) встречный характер обязательства; 2)
действительность с точки зрения права; 3) однородность требований (зерно за зерно, деньги
за деньги и пр.); 4) зрелость требований в смысле наступления срока погашения.

Конвенция (conventio) – соглашение любого рода как формальное, то есть
признанное правом и снабженное исковой защитой при нарушении (контракт), так и
неформальное, не снабженное исковой защитой (пакт), при заключении которого стороны
полагались на взаимную добросовестность в исполнении соглашения.

Кондемнация (condemnatio) – означает присуждение, это часть формулы,
составляемой претором в формулярном процессе, в которой судье предоставляется право
осудить или оправдать ответчика. Кондемнация выражалась в денежной форме (денежной
оценке подлежала и стоимость отыскиваемой вещи). Денежный характер кондемнации
выражал имущественный интерес истца в виде всеобщего эквивалента стоимости предмета
спора. Это означало также формальное равенство сторон в процессе.

Конкуренция исков – возможность предъявить один иск из нескольких возможных
(альтернативная конкуренция) либо параллельно два разных иска (кумулятивная
конкуренция), что не противоречило господствовавшему в римском процессе принципу: не
должно быть двух процессов по одному делу. Пример альтернативной конкуренции: в случае
кражи вещи потерпевший вправе предъявить к вору виндикационный иск, иск из кражи,
либо кондикционный иск о возврате похищенного (неосновательного обогащения). Пример
кумулятивной конкуренции: параллельное предъявление нештрафного иска –
виндикационного и штрафного – иска из кражи.

Кондикция (condictio) – один из древнейших исков. Это абстрактный цивильный иск
личного характера, строгого права, направленный на определенную денежную сумму или
вещь, предоставляемый из контрактов строгого права, в частности, из стипуляции, займа. Но
наиболее важную роль кондикция сыграла при разрешении споров о неосновательном
обогащении, возникшем из разных оснований.

Консенсуальные контракты  – это группа договоров, заключаемых посредством
простого соглашения (consensus), не требующего в отличие от реальных договоров передачи
вещи (res). Возникли в общенародном праве. К ним относились купля-продажа, наем,
поручение, товарищество.

Контракт (contractus) – это договор двух или нескольких лиц об установлении прав и
обязанностей по передаче вещей, выполнении работ, оказании услуг. Это двусторонняя (или
многосторонняя) сделка. В римском праве контракт – это предусмотренное правом



формальное соглашение, пользующееся исковой защитой в случае нарушения в отличие от
неформального соглашения-пакта.

Консультация (consultatio) – одна из форм деятельности римских юристов,
выражающаяся в разъяснении норм права, прав и обязанностей граждан, она могла быть
дана претору, судье. Первоначально консультации были безвозмездны, и любой гражданин
мог получить консультацию у юриста, обычно на форуме – главной площади Рима, где
собирались юристы, многие из них из желания показать свои знания, приобрести авторитет в
стремлении сделать политическую карьеру, например, быть избранным в магистраты. При
Августе наиболее выдающимся юристам было предоставлено право давать консультации (ius
respondendi) от имени принцепса, которые имели для судьи обязательное значение. Среди
юристов классического периода такое право имели Папиниан, Ульпиан, Павел.

Конфессорный иск  (actio confessoria) – иск, посредством которого защищалось
сервитутное право, когда оно нарушено другим лицом. Обладатель сервитута обязан был
доказать наличие у него сервитута. Нередко ему противопоставлялся негаторный иск.

Кража (furtiim) – одно из правонарушений – деликтов. В Дигестах Павлом дано
следующее определение кражи: это намеренное в целях создания для себя выгоды
присвоение вещи, а также пользования, либо владения ею. Вещь должна быть движимой.
Требуется умысел – осознание правонарушителем того, что он действует против воли
обладателя вещи, изымая вещь и присваивая ее. Даже использование хранителем вещи
признавалось кражей, а равно и присвоение находки.

Купля-продажа (emptio-venditio) – древнейшая сделка, упоминаемая в Законах XII
таблиц, сущность которой заключается в передаче права собственности на вещь за
определенную плату. В соответствии с Законами XII таблиц право собственности на
переданную вещь возникало после уплаты цены (или предоставления обеспечения, например
залога). Как консенсуальный договор купля-продажа возникла в общенародном праве, в
соответствии с которым права и обязанности связывались с моментом достижения
соглашения (consensus). Право собственности переходило к покупателю в этот же момент,
хотя фактически вещь могла быть не передана. С этим моментом связывался и риск
случайной гибели вещи.

Куратор (curator) – попечитель, лицо, проявляющее заботу (сига) о другом лице и его
имуществе. Попечительство устанавливалось над лицами в возрасте от 14 до 25 лет,
душевнобольными, расточителями.

Латины (latini) – жители городов и поселений, расположенных на территории
Лациума в непосредственной близости от Рима. Они пользовались правом заключать сделки
с римскими гражданами (ius commercii) и вступать с ними в брак (ius conubii), а также
приобретать римское гражданство, поселившись в Риме. Латинский язык, на котором
говорили латины, был преобладающим на территории Лациума и Рима, и еще в древности
стал господствующим.

Легат (legatum) – завещательный отказ (поручение) завещателя, адресованный
наследнику, о передаче части наследственного имущества другим лицам или совершения в
их пользу каких-либо действий (работ, услуг). Это один из случаев сингулярного
правопреемства: обладатели легата не отвечали по долгам завещателя. Во избежание раздачи
всего наследства по легатам законом Фальцидия (40 г.) «наследникам оставить себе не
обремененную долгами 1/4 часть наследственного имущества».

Легисакционный процесс (legis actio) – древнейший вид судебного процесса,
означающий искать что-либо спорное на суде или осуществлять притязания, направленные к
ответчику законным способом посредством определенных торжественно произносимых
слов, когда слова иска неизменны как слова закона, на котором они основаны (Гай).
Легисакционный процесс сопровождался определенным ритуалом – последовательностью
заранее установленных действий, например, налагаемый на спорную вещь особый жезл
означал власть лица над вещью в виндикационном процессе. Это институт цивильного права
был доступен только римским гражданам.

Лежачее наследство (hereditas iacens) – временно бесхозяйное наследственное



имущество в период между открытием наследства, то есть с момента смерти до принятия
наследства. Оно считалось не принадлежащим никому, и в древний период могло быть
предметом оккупации со стороны любого лица.

Литеральные контракты (contractus litteris) – это договоры, совершающиеся на
письме. Это не только письменно составленный договор, но и разного рода расписки о
получении в долг денег, вещей (определяемых родовыми признаками). В качестве
письменного контракта можно рассматривать записи в приходно-расходных книгах,
имевшихся в зажиточных римских семьях. По соглашению с должником кредитор записывал
переданную сумму в расход, а должник – в доход. В постклассическую эпоху в
подтверждение состоявшейся стипуляции стал составляться письменный документ
(instrumentum).

Литисконтестация (litis contestatio) – заключительный акт, завершавший первую
стадию (у претора) легисакционного и формулярного процесса. В легисакционном процессе
этот момент означал засвидетельствование спора, когда претор и стороны (истец и ответчик)
обращались к приглашенным свидетелям с торжественным воззванием подтвердить на суде
все то, что они слышали и видели. В формулярном процессе литисконтестация заключалась
в согласии сторон с составленной и провозглашенной претором формулой, которая
подписывалась сторонами и заносилась в протокол. Литисконтестация погашала право
требования истца, исключая возможность сделать его предметом повторного судебного
разбирательства, то есть между теми же лицами по тому же основанию.

Личная обида (iniuria) – один из видов деликтов, заключающийся в нанесении
физического вреда – членовредительства, телесных повреждений, побоев и т.п., а также
оскорблений словами и действиями. В соответствии с Законами XII таблиц за личную обиду
наступала штрафная ответственность. Штраф дифференцировался в зависимости от тяжести
обиды, социального положения потерпевшего. В случае членовредительства допускалась
саморасправа по принципу талиона.

Личная ответственность – древнейший вид ответственности за неисполнение
обязательства, например, неуплату долга, когда должник мог быть передан кредитору в
кабалу. После безрезультатного объявления в рыночные дни в течение 60 дней о сумме долга
(который за должника вправе уплатить каждый), должник мог быть продан в рабство или
убит в соответствии с Законами XII таблиц. Законом Петелия (326 г. до н.э.) была запрещена
продажа в рабство и убийство неоплатного должника, взыскание стало обращаться на
имущество должника. При отсутствии такого имущества должник обязан был отработать
долг на условиях личного найма с кредитором.

Личные сервитуты (servitutes personarum) – группа сервитутов, заключающаяся в
предоставлении собственником части имущества (земельного участка, виноградника, стада
скота, жилища и пр.) другому лицу для пользования с извлечением и присвоением плодов,
доходов или без такового. Нередко предоставлялся по завещанию или легату вдове.
Прекращался личный сервитут в отличие от земельного смертью лица-обладателя сервитута.

Магистрат (magistratus) – обобщающее название выборных должностных лиц в
республиканском Риме – консулов, преторов, цензоров, эдилов и пр. Для магистратур были
характерны три принципа: 1) годичность пребывания на посту за исключением некоторых
должностей; 2) коллегиальность (за исключением диктатора). Коллега мог запретить любое
решение или действие другого коллеги; 3) последующая (после истечения срока
полномочий) ответственность за совершенные неправильные служебные действия.

Мандат (mandata principum) – один из видов императорских конституций. Это
инструкции, указания императора чиновникам в основном по административным вопросам,
реже в сфере частного права, поэтому не имели большого значения в качестве источника
частного права.

Манципация (mancipatio) – древнейшая ритуального характера сделка, посредством
которой приобретались в собственность манци-пируемые вещи, совершался брачный обряд,
завещания и пр. Манципация требовала присутствия сторон, пяти свидетелей, весовщика с
медью и весами, на которых производилось символическое взвешивание цены вещи при ее



продаже.
Манципируемые вещи (res mancipi) – древнейшее деление вещей в цивильном

праве. Другие системы права не знают такого деления. Приобретались с помощью
манципации. К этим вещам относились земельные участки, рыбы, скот, постройки, сельские
сервитуты. Остальные вещи – неманципируемые могли отчуждаться путем простой передачи
– традиции.

Мотив в сделке – соображение, повод к заключению сделки. Отвечает на вопрос:
почему? Мотив не влияет на действительность сделки. Например, сделка купли-продажи
действительна, если куплена вещь ввиду предстоящей свадьбы, которая не состоялась. Но
мотив имеет правовое значение, если включен в содержание сделки в качестве условия.

Наем (locatio-conductio) – консенсуальный контракт, в соответствии с которым одна
сторона – наймодатель обязуется предоставить другой стороне – нанимателю определенную
вещь с условием возврата либо оказать услугу, либо выполнить работу (подряд), а
наниматель (заказчик в договоре подряда) обязуется уплатить вознаграждение. Договор
найма подразделялся на три вида: наем вещей (аренда), наем личных услуг (впоследствии
трудовой договор), наем работ (подряд).

Насилие (vis) – неправомерное физическое воздействие на лицо с целью принудить
совершить какие-либо действия, чаще всего заключить нежелательную для него сделку, в
частности, составить завещание в пользу лиц, которым при нормальных обстоятельствах
лицо не оставило бы наследство. Например, бичевание, помещение лица в темницу.
Классические юристы насилие понимали более тонко, определяя его как душевный трепет
перед настоящей или будущей опасностью.

Наследование (hereditas) – правопреемство или переход прав и обязанностей от
умершего к другим лицам – наследникам по завещанию либо по закону при отсутствии
завещания или признания его недействительным. По общему правилу наследование носило
характер универсального правопреемства.

Наследование по закону – это переход прав и обязанностей умершего к его
родственникам, указанным в законе, при отсутствии завещания или признании его
недействительным. Законом определялись круг наследников, их очередность, издавна было
признано равенство долей. Например, в первой очереди обычно наследуют дети.
Законодательство о наследовании постоянно изменялось. Так, по Законам XII таблиц, в
основу наследования было положено агнатское родство. В дальнейшем в преторском праве и
в праве Юстиниана получило признание когнатское (кровное) родство.

Наследственная масса или наследство (hereditas) – комплекс вещей умершего, его
имущественных прав (наследственный актив) и долговых обязательств (наследственный
пассив).

Наследственная трансмиссия (transmissio) – переход наследства от умершего
наследника, не успевшего принять наследство, к его наследникам. Например, после смерти
отца его наследник сын умер, не успев принять наследство. У сына единственная наследница
– жена. Она и наследует после мужа в порядке наследственной трансмиссии, получая
наследство мужа и его отца.

Натуральные обязательства (obligationes naturales) – это обязательства, не
пользовавшиеся исковой защитой, но по которым уплаченное не могло быть истребовано
обратно. Это обязательства, которые заключали рабы и подвластные с другими лицами.
Существуя фактически, натуральные обязательства основывались на доброй совести
участников и по справедливости должны быть исполнены.

Находка – захват потерянной помимо воли обладателя, например, собственника
какой-либо вещи. Определялась находка по ситуации. Если это ценная вещь, то нашедший ее
обязан принять меры к отысканию собственника. Присвоение находки приравнивалось к
краже.

Натуральное (естественное) право (ins naturalis) – оно признавалось естественным,
когда в нем усматривали нечто всеобщее, вечное, неизменно правильное и справедливое для
всех времен и народов, Aeqvitas – справедливость естественного права служила верным



масштабом для критики действующего права, руководящим ориентиром в правотворчестве,
толковании, применении норм права.

Негаторный иск (actio negatoria) – требование собственника об устранении
препятствий в пользовании вещью. Происходит от слова "nego" отрицать права других лиц,
например, сервитут на свою вещь. Нередко предъявлялся встречный иск обладателя
сервитута – actio confessoria. Собственник обязан доказать свободу вещи от каких-либо
обременений. Например, А. прогоняет скот через соседний участок. Собственник обязан
доказать отсутствие у А. такого сервитута, как право прогона скота.

Недвижимые вещи (res imraobiles) – земельные участки и предметы, связанные с
землей естественно или искусственно; недра, леса, постройки, посевы, насаждения. Они
подчинялись правилу – сделанное над поверхностью земли следует за поверхностью. По
Законам XII таблиц, приобретение права собственности на недвижимость по давности
владения требовало 2 года. В праве Юстиниана сроки приобретательной давности равнялись
10–20 годам.

Неделимые вещи (indivisibiles) – предметы, которые невозможно разделить без
утраты их ценности, без ущерба для хозяйственного назначения. В Дигестах сказано: это те
вещи, которые нельзя разделить, не уничтожив или не повредив. Поэтому неделимые вещи
часто могли быть объектом общей собственности.

Нексум (nexum) – древнейшая ритуальная сделка, посредством которой
предоставлялся заем и возникало обязательство. Совершалась при помощи весов и меди в
присутствии сторон (заемщика и заимодавца) и пяти свидетелей. При возврате долга
производилась аналогичная церемония в торжественной форме при помощи меди и весов,
присутствии пяти свидетелей, когда должник заявлял кредитору об уплате долга и
освобождении от обязательства. В случае неуплаты долга заемщик поступал в кабалу (с
наложением оков) к кредитору для отработки долга.

Необходимое наследование  (hereditas necessarius) – наследование ближайшими
родственниками (необходимыми наследниками) завещателя определенной (обязательной)
доли наследства при наличии завещания, составленного в пользу посторонних лиц. Идея о
необходимом наследовании возникла в практике центумвирального суда. Суд стал
признавать, что завещание, в котором без основательных причин ничего не оставлено
близким родственникам, очевидно совершено не совсем в здравом уме, а потому должно
быть лишено силы. Затем была установлена обязательная доля для каждого необходимого
наследника.

Неосновательное обогащение – прибыль лица или сохранение имущества без
законных оснований. Это случаи поступления в имущество лица каких-либо материальных
благ (вещей, денег), либо сохранение части имущества, подлежащей передаче другому лицу.
Факт неосновательного обогащения порождал обязательство, входящее в группу
квазиконтрактов. Обогатившийся обязан возвратить потерпевшему сумму неосновательного
обогащения либо вещи. Примером неосновательного обогащения является ошибочный
платеж несуществующего долга. Защита потерпевших производилась с помощью
кондикционных исков (condictio).

Неосторожная вина или небрежность (culpa) – заключается в непредвидении того,
что заботливый (хозяин) мог предвидеть – сказано в Дигестах. Это непредвидение
последствий своего противоправного поведения при наличии возможности и обязанности
предвидеть. Подразделялась на грубую и простую (легкую) неосторожность. Грубая
неосторожность – это чрезвычайная небрежность, то есть непонимание того, что все
понимают. Она определялась с позиции всякого лица (хозяина), приравниваясь к умыслу.
Например, всякому ясно, что опасно разжигание костра при сильном ветре вблизи
деревянных построек, или оставление без присмотра малолетних детей около глубокого
ущелья. Легкая небрежность (culpa levis) имела место тогда, когда не проявлена мера
аккуратности, предусмотрительности, заботливости, рачительности, присущая хорошему
домохозяину (bonus paterfamilias).

Непреодолимая сила (vis major) – непредотвратимое событие (война, стихийное



бедствие), которое служило основанием для освобождения от ответственности при
нарушении договора, совершении деликта. Важнейший признак непреодолимой силы –
невозможность предотвращения события никакими мерами даже при наличии предвидения,
например угрожающего наводнения. Но в Дигестах сказано: если действию непреодолимой
силы предшествовала вина должника (например, просрочка в возврате вещи), то
ответственность не исключалась. В источниках римского права приводится пример: если с
моей крыши сильным ветром снесло черепицу, которой нанесен вред соседу, то
ответственности нет, но если кровельная работа сделана плохо, то наступает ответственность
за причиненный вред.

Неустойка (poena pecuniaria) – определенная денежная сумма, которую обязывался
уплатить должник в случае нарушения договорного обязательства, например при просрочке.
Соглашение о неустойке заключалось в форме стипуляции. В Дигестах приводится пример
такой стипуляции: «обязуешься дать 100, если не дашь раба Памфила?».

Новация (novatio) – обновление обязательства. Это соглашение кредитора и
должника, прекращающее прежнее обязательство и устанавливающее новое. Для этого
заключали стипуляцию с новыми пунктами соглашения. Например, могла измениться
сторона, основание договора (долг из купли-продажи превращался в заем), срок и пр.
элементы договора.

Ноксальная ответственность (ius noxae dandi) – ответственность господина за вред,
причиненный рабами, и отца семейства за вред, причиненный подвластными. Господин мог
либо возместить ущерб, либо выдать потерпевшему виновного раба для отработки долга.
Аналогично мог поступить и отец семейства.

Обман (dolus) – один из пороков (дефектов) воли – расхождение между внутренней
волей лица и внешним выражением ее при заключении сделки, которая вследствие этого
могла быть признана недействительной. Обман – это преднамеренное, умышленное введение
лица в заблуждение при помощи хитрости, притворства, ложного представления фактов,
преследующее определенную выгоду. Для защиты потерпевших им стал предоставляться иск
об обмане (actio doli). В формулярном процессе в формулу включалась эксцепция об обмане
(exeptio doli). В позднереспубликанский период в таких случаях стало использоваться особое
средство преторской защиты – реституция.

Обязательная доля – часть наследственного имущества умершего завещателя,
причитающаяся каждому из ближайших, перечисленных в законе наследников
(необходимых наследников), независимо от того, кому завещано имущество, поскольку
издавна существовала свобода завещательных распоряжений. Принцип исчисления такой
доли остался прежним. Это арифметическая часть имущества, исчисляемая от законной
доли, которую получил бы каждый необходимый наследник, если бы не было завещания.
Обычно она составляла 1/4 от законной доли. В праве Юстиниана размер обязательной доли
зависел от числа необходимых наследников: при четырех и более наследниках она
составляла 1/2 от законной доли, если наследников менее четырех, то 1/3 от законной доли.

Обязательственное право – часть имущественных прав – предмет регулирования
римского частного права. Это совокупность норм, регулирующих правовые связи между
кредитором и должником или группой тех и других. В отличие от вещного права
обязательственное право – это связь временного характера. Это право кредитора на
поведение другого лица – должника, который обязан что-либо дать, сделать, предоставить
кредитору. После надлежащего выполнения указанных действий обязательство
прекращалось.

Обязательство (obligatio) – определялось в римском праве (Институциях Юстиниана)
как правовые узы, в силу которых мы связаны необходимостью что-либо исполнить в
соответствии с законом. Иначе говоря, это правоотношение, предусмотренная и
регулируемая законом связь между кредитором и должником, в силу которой должник
обязан что-либо дать, сделать, предоставить (возместить убытки, уплатить штраф)
кредитору. Правовые узы (оковы) отражали реальную действительность, ибо не
исполнивший обязательство должник по Законам XII таблиц мог быть обращен в рабство с



наложением оков (до 15 фунтов весом), даже убит.
Одетые пакты (pacta vestita) – это неформальные соглашения, не получившие

исковую защиту в разные периоды развития римского права. Делились на три группы:
дополнительные или присоединенные к контракту, чаще всего к купле-продаже (например,
соглашение об обратной продаже вещи, об использовании в течение некоторого времени
купленной вещи и пр.); преторские, получившие защиту с помощью преторских эдиктов;
императорские. В Дигестах приводится содержание преторского пакта: я дам защиту пактам,
заключенным не по злому умыслу, не вопреки законам и не во вред им. К преторским
пактам относились, например, соглашения о хранении вещей, заключаемые с хозяевами
гостиниц и постоялых дворов. Императорские пакты получили защиту в конституциях
императоров, в частности, соглашения о дарении.

Оккупация (occupatio) – захват вещи – один из способов приобретения права
собственности, одновременно законного владения. Захвату подлежали вещи либо никому не
принадлежащие (предметы природы – дичь, животные, растения, продукты моря и пр.), либо
вещи, от которых собственник отказался (брошенные вещи). Незаконная оккупация,
влекущая незаконное владение, заключалась в неправомерном отобрании вещи путем кражи,
грабежа или присвоения находки, переданной на хранение вещи и т.п.

Опека (tutela) – забота о недееспособных (малолетних, не достигших 7 лет),
женщинах и их имуществе. Опекунами были ближайшие родственники (в древний период –
агнаты). В Дигестах говорится: признается, что несовершеннолетние, действующие без
опекуна, ничего не могут и не знают (Папиниан). Опекуны заботились о сохранении
имущества подопечного, управляли им и распоряжались в пределах, установленных
законом. Так, во II в. опекунам было запрещено отчуждать земли малолетнего. При
Юстиниане предусматривается ответственность опекуна за умысел, вину (неосторожность) и
такую осмотрительность, как в отношении собственных дел. Таким образом опекун как бы
приравнивался к домовладыке.

Основания (способы) наследования – юридические факты, с наступлением которых
лицо становится наследником. В римском праве такими основаниями признавалось
завещание и предписание закона, в котором указывались категории наследников в случае
отсутствия завещания, недействительности его, непринятия наследником наследства.

Ответственность – неблагоприятные последствия для правонарушителя,
заключающиеся, в частности, в лишении некоторой части имущества, определяемой суммой
убытков, причиненных нарушением договора либо совершением деликта. Ответственность
может выражаться и во взыскании штрафа, например, за нанесенную личную обиду (увечье,
побои, оскорбление и пр.). Римские юристы уже выделяли условия наступления
ответственности: наличие ущерба (убытков), противоправность поведения причинителя
ущерба, его вину. В источниках римского права можно найти суждения и о причине ущерба
(убытков).

Открытие наследства – момент смерти гражданина. Юридическое значение
открытия наследства заключается в определении в этот момент круга наследников,
призываемых к наследству, также состава наследственного имущества.

Отцовская власть (patria potestas) – абсолютное господство до-мовладыки над
детьми, которое сдерживалось лишь обычаями, религией или моралью. Гай писал, что ни в
одном государстве отец не пользовался такой властью, как у нас. В древний период отец
имел право жизни и смерти над подвластными, продажи их в кабалу. Имущество,
приобретаемое детьми, поступало в имущество отца. Отец нес ответственность за деликт,
совершенный детьми. Он мог либо возместить ущерб, либо отдать подвластного в кабалу
потерпевшему для отработки долга.

Пакт (pactum) – неформальное соглашение, не предусмотренное нормами права,
порождавшее до официального признания некоторых из них правом лишь натуральное
обязательство. Пакты в случае их нарушения защищались с помощью исковых возражений –
эксцепций. Пакты противопоставляются контрактам – формальным соглашениям,
предусмотренных правом и имеющим в случае их нарушения исковую защиту.



Пекулий (peculium) – имущество, первоначально стадо скота (pecus – скот),
земельный участок, виноградник и пр., передаваемое домовладыкой с сохранением за ним
права собственности рабу или сыну для ведения самостоятельного хозяйства с извлечением
прибыли. Рассматривается как особая форма эксплуатации рабов, которые будучи
дееспособными вправе были заключать с другими лицами сделки в пределах стоимости
пекулия. Часть прибыли могла быть удержана обладателем пекулия. Это в некоторой мере
заинтересовывало рабов, поскольку за полученную часть прибыли рабы нередко выкупали
себя на свободу.

Первоначальный способ приобретения права собственности – юридический факт –
событие или действие, с наступлением которого лицо становится собственником либо
впервые, либо независимо от прав предшествующего собственника. Лицо становится
собственником впервые с помощью оккупации на не принадлежащие никому вещи – убитую
дичь, животных, продукты моря, также изготовленные вещи, полученный приплод от своего
скота, урожай и пр. Право собственности может быть приобретено на выброшенную
прежним собственником вещь. В качестве события можно рассматривать приращение
земельного участка путем намыва почвы течением реки к берегу участка.

Перевод долга – это замена в обязательстве должника другим лицом, что означало
обновление обязательства (новацию), то есть заключение нового соглашения. При этом
требовалось согласие кредитора, поскольку он не всегда был уверен в платежеспособности
нового должника.

Перегрины (peregrines) – это чужеземцы, иностранцы – жители их государств, в том
числе завоеванных Римом территорий, превращенных в провинции. К перегринам
приравнивались и римские граждане, утратившие статус гражданства, например,
находящиеся в изгнании. Имущественные отношения между перегринами и римскими
гражданами стали регулироваться нормами международного права. В 242 г. до н.э. для
разрешения споров между римскими гражданами и перегринами была учреждена должность
претора перегринов. После издания эдикта Каракаллы (212 г.) – объявившего римскими
гражданами всех подданных римской империи, перегринами стали считаться лишь
иностранцы, то есть жители государств, не покоренных Римом.

Персона (persona) – юридически признанный субъект, наделенный
правоспособностью. Ими могли быть свободные граждане и корпорации, коллегии
(юридические лица).

Петиторная защита – это защита права, при которой истец обязан представлять
доказательства его права, чаще всего на спорную вещь, то есть подтверждения законного
основания принадлежности вещи, что не всегда удавалось. Типичным примером петиторной
защиты является виндикация собственником имущества из чужого незаконного владения.
Петиторной защите противопоставлялась поссессорная защита, при которой требовалось
доказать определенные факты.

Пигнус (pignus) – одна из форм залога, означающая ручной заклад. В отличие от
фидуции заложенная вещь не становилась собственностью кредитора-залогополучателя, а
передавалась в держание до уплаты долга.

Подназначение наследника (substitutio) – указание в завещании дополнительного
наследника на случай смерти наследника до принятия открывавшегося наследства или его
отказа от наследства. Частным случаем подназначения было указание другого наследника на
тот случай, если малолетний наследник по завещанию умрет ранее достижения
совершеннолетия. Гай приводит пример: пусть мой сын Тиций будет моим наследником.
Если он умрет прежде чем выйдет из-под опеки, тогда пусть Сей будет наследником.

Попечительство (сига) – это забота, надзор за лицами, не способными надлежащим
образом проявлять волю при совершении юридических действий. Такой надзор заключался в
компенсации дефекта воли подопечного. Под попечительством находились мужчины в
возрасте от 7 до 14 лет, безумные, расточители. В древности расточительное поведение
приравнивалось к безумному, поскольку рачительное, экономное ведение хозяйства было
нормальной психологической установкой. Попечитель давал согласие на совершение сделок



подопечным, заботился об его здоровье.
Порок (дефект) воли – несоответствие, расхождение между внутренним желанием,

намерением, побуждением лица совершить сделку и внешним проявлением воли –
волеизъявлением. Римскому праву были уже известны четыре порока воли: обман, угроза,
насилие, заблуждение.

Поручение (mandatum) – консенсуальный договор, в соответствии с которым
доверитель поручает поверенному совершить безвозмездно определенные действия (чаще
всего сделки) в пользу доверителя и за его счет, например, что-либо продать, купить,
управлять имением и пр. При заключении договора нередко составлялась доверенность-
документ, в котором указывался объем поручаемых действий (полномочия) поверенного.

Поручительство – один из древнейших способов обеспечения исполнения
обязательства. Это соглашение, по которому третье лицо в целях обеспечения исполнения
обязательства должником принимает на себя ответственность по обязательству должника,
который именуется главным должником, а поручитель – добавочным (акцессорным).
Обычно соглашение о поручительстве заключалось в форме стипуляции. Сначала будущий
кредитор заключал соглашение с должником, затем с поручителем. Ответственность
должника и поручителя по общему правилу солидарная. В праве Юстиниана поручителю
предоставлялось право возразить против предъявленного к нему иска и потребовать в
первую очередь взыскать долг с должника. С IV в. до н.э. уплативший долг поручитель
получил право взыскать сумму долга с должника даже в двойном размере.

Поссессорная защита (от слова "possessio" – владение) – это упрощенная,
облегченная защита владения, даже незаконного, производимая с помощью особых средств
преторской защиты – интердиктов. При такой защите признавалось достаточным доказать
определенные факты, чаще всего факт владения спорной вещью в течение определенного
срока, факт кражи, насильственного отобрания вещи и т.п., чтобы восстановить владение.
поссессорная защита – это облегчение и упрощение защиты права собственности, поскольку
во владельце обычно предполагается собственник.

Права на чужие вещи (iura in res aliena) – это разновидность вещных прав,
заключающаяся в праве использовать чужую вещь или обладать ею с определенной целью.
По сравнению с правом собственности права на чужие вещи – ограниченные, поскольку
обладатель такого права мог совершать лишь предусмотренные законом или соглашением с
собственником действия. Из них самые широкие права – сервитуты. К правам на чужие вещи
также относится залоговое право.

Право представления – случай наследования по закону детьми умершего до
открытия наследства наследника. В праве Юстиниана по праву представления наследовали
внуки наследодателя, дети боковых наследников (братьев, сестер). Например, до смерти деда
умер из двух имевшихся у него сыновей один сын, от которого осталось трое детей (внуков
наследодателя). Дети умершего сына получат долю отца, то есть 1/2 часть наследства.

Правопреемство – переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Имело, в
частности, место при производном способе возникновения права собственности, при
наследовании, которое рассматривается в качестве одного из таких способов.

Право собственности (dominium) – важнейшее вещное право. Это юридически
закрепленная возможность обладания, пользования, извлечения плодов, доходов,
распоряжения вещью. Различается право собственности в объективном и субъективном
смысле. В объективном смысле – это совокупность норм, регулирующих отношения
собственности. В субъективном смысле – это право конкретного лица осуществлять
предусмотренные выше действия по своему усмотрению без содействия других лиц.

Правоспособность (caput) – закрепленная правоспособность лица иметь права и
обязанности. В римском праве различалась полная и частичная правоспособность. Полная
правоспособность слагалась их трех статусов (элементов): 1) статус свободы; 2) статус
гражданства; 3) статус семейный. Правоспособность возникала в момент рождения,
прекращалась в момент смерти или обращения в рабство. Рабы, будучи дееспособными, не
обладали правоспособностью, поскольку находились на положении вещи.



Претор (pretor) – выборное (на 1 год) должностное лицо, занимавшее второе место
после консула (младший его коллега). Претор был наделен особой властью (империум),
пользуясь которой мог совершать действия с применением норм права в сфере частного и
уголовного права (юрисдикция). В легисакционном и формулярном процессах претор
рассматривал споры первой стадии (ius). Должность городского претора была учреждена в
367 г. до н.э., претора перегринов – в 242 г. до н.э.

Преторская собственность – собственность римских граждан, получившая защиту с
помощью претора. Такая защита предоставлялась при попытке истребовать
недобросовестным продавцом манци-пированные вещи, проданные и переданные
покупателю без соблюдения обряда манципации, а путем простой передачи (traditio).
Разбирая спор в формулярном процессе, претор включал в составляемую им формулу
возражение (exceptio) ответчика о том, что истребуемая вещь продана и передана ему,
поэтому требование бывшего продавца-истца является несправедливым.

Преторское наследование (possessio bonorum) или преторские наследники –
категория наследников, получивших право на наследование и защиту с помощью эдиктов
претора с 1 в. до н.э. Принимая во внимание возрастающее значение кровного родства
(cognatio), претор стал вводить во владение наследственным имуществом лиц, например,
эманципированных сыновей, не имевших наследственных прав по цивильному праву, в
соответствии с которым Законами XII таблиц в основу наследования по закону было
положено агнатское родство. Лица, вышедшие из-под власти домовладыки, не признавались
наследниками, что было явно несправедливо. Проведенные претором реформы в области
наследственного права, в частности, изменили состав и очередность наследников,
призываемых к наследству при отсутствии завещания. В первую очередь наследников были
включены дети (liberi) без различия родства.

Принятие наследства – акт, заключающийся в торжественном заявлении наследника
о принятии наследства, либо выражающийся в поведении, о котором можно заключить, что
наследник проявил намерение принять наследство. Это, в частности, демонстрация
полномочий, характерная для домовладыки – содержание, ремонт дома, уход за скотом,
садом и пр.

Приобретательная давность (usucapio) – один из способов первоначального
приобретения права собственности. Требовались определенные условия для приобретения в
собственность вещи по давности владения: 1) вещь должна относиться к вещам,
находящимся в обороте; 2) вещь должна быть приобретена на законном основании (купля-
продажа, дарение, наследование и пр.). Правомерно должно быть начало владения. Три
основания: насилие, похищение, держание – были не способны приводить к собственности
по давности; 3) добросовестность начала владения. 4) непрерывное владение в течение
давностного срока, который засчитывался и наследнику; 5) истечение давностного срока. По
Законам XII таблиц, этот срок составлял для движимых вещей 1 год, для недвижимых – 2
года. Впоследствии эти сроки были увеличены для движимых вещей до 3-х лет, для
недвижимых до 10–20 лет.

Причина – факт (событие, действие), вызывающий следствие или результат. Римские
юристы говорили: результат следует за причиной. Развернутого учения о причинной связи
римские юристы не выработали, хотя в источниках римского права нередко говорится о
причине тех или иных последствий, например убытков. Так, римские юристы придавали
большое значение выяснению причины вреда при исследовании закона Аквилия. Анализ
текста титула II книги 9 Дигест показывает, что римские юристы исследовали в
совокупности такие условия ответственности, как противоправность, вина, причина. Так,
Ульпиан приводит пример: если несколько лиц наносили рабу удары, то отвечает тот, от
чьего удара погиб раб. Если это не установлено, то отвечают все. Павел приводит такой
пример: если раб был ранен не смертельно, но погиб вследствие небрежности, то иск
предъявляется по поводу ранения, а не по поводу смерти. О необходимости внимательного
исследования обстоятельств каждого дела свидетельствует следующий пример, приводимый
в той же книге Дигест Ульпианом: если кто легко ударит больного раба и тот умрет, то



наступает ответственность, так как смертоносным является для одного человека одно, для
другого – другое.

Производный способ приобретения права собственности – это возникновение
права собственности путем передачи его от одного лица к другому, когда имеет место
правопреемство. При производном способе приобретения права собственности действовал
принцип Ульпиана: никто не может передать больше прав, чем имеет сам. Так, при продаже
дома, принадлежащего на праве общей собственности нескольким лицам, каждый
собственник вправе продать лишь свою долю, а не весь дом. Не возникает права
собственности у покупателя арендованной вещи.

Просрочка (тога) – факт неисполнения обязательства по вине должника в
необходимый срок. Просрочка может быть и со стороны кредитора, когда он без
достаточных оснований не принимает в необходимый срок от должника исполнение (деньги,
вещи, выполненную работу и пр.). В обязательствах с неопределенным сроком исполнения
требовалось напоминание. Просрочивший должник обязан возместить убытки, несет риск
случайной гибели (порчи) вещи во время просрочки. После просрочки кредитора должник
отвечает за умысел и грубую неосторожность в случае гибели (порчи, повреждения) вещи.
Риск случайной гибели вещи падает на просрочившего кредитора. Он же обязан возместить
должнику вызванные просрочкой убытки (например, затраты на хранение вещи, уход за
скотом и пр.).

Противоправность – противоречие закону, иному обязательному к исполнению акту.
Противоправным признавалось и нарушение договора, ибо право может быть сотворено
соглашением, – сказано в Дигестах (Модестин). В Дигестах приводятся положения,
относящиеся к понятию противоправности: поступает против закона тот, кто совершает
запрещенное; поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл
(Павел). Если действие совершено под влиянием безусловной необходимости, то оно не
может считаться противоправным. Ульпиан, ссылаясь на Цельса, приводит пример, когда
лицо во время пожара, руководствуясь основательным страхом, разбирает соседнее здание,
чтобы не допустить огонь к себе, то оно не несет ответственности за ущерб. Дозволено было
также отражать силу силой в случае неправомерного нападения на личность или имущество.

Публицианов иск (actio Publiciana) – преторский иск как форма петиторной защиты,
введенный в 1 в. до н.э., предоставленный титульному владельцу, который мог истребовать
от другого лица утраченную вещь, если не провладел ею полностью давностный срок для
приобретения права квиритской (цивильной) собственности на эту вещь. В таком случае в
формулярном процессе при составлении формулы претор предлагал судье, исходя из
предположения (презумпции) об истечении срока приобретательной давности, дать защиту.
Истец обязан был доказать правомерность основания приобретения владения (куплю-
продажу, наследование и т.п.) и собственную добросовестность в момент приобретения, то
есть то, что он не мог и не должен был знать о том, что приобрел вещь не от собственника.

Реальные договоры – соглашения, для возникновения которых недостаточно одного
лишь достижения согласия (consensus), но требуется также передача вещи (res). К ним
относятся заем, ссуда, хранение, залог.

Реальный ущерб или положительные потери (damnum emergens) – оцененные в
денежной сумме фактические потери в имуществе: его утрата, повреждение, порча, а также
произведенные затраты, расходы как результат нарушения договора, совершения деликта.
Так, при повреждении здоровья, например, нанесении увечья требуются расходы на лечение,
лекарства и пр. Нередко реальный ущерб влечет упущенную выгоду. Например, лишаясь
гостиницы в результате поджога ее владелец уже не может получать доходы.

Реституция (restitutio in integrum) – особое средство преторской защиты, означающее
восстановление в первоначальное имущественное положение лица, потерпевшего ущерб
вследствие совершения невыгодной сделки. Это, в частности, восстановление того, что было
уничтожено (Ульпиан), это означает также выдачу плодов (Павел). Для реституции были
необходимы следующие условия: уважительность обстоятельств, дающих основание для
реституции; наличие ущерба у лица, требующего защиты. Чаще всего реституция



использовалась для защиты лиц, заключивших сделку под влиянием обмана, угрозы,
насилия, заблуждения, также для защиты лиц, не достигших 25 лет и совершивших
невыгодную для себя сделку.

Риск случайной гибели – это угроза, опасность, возможность гибели, утраты,
повреждения, порчи имущества без вины обладателя этого имущества или сторон в
обязательстве, на которых законом или договором возлагается бремя имущественных потерь
от такой гибели, утраты имущества. Это не только гибель имущества вследствие
непреодолимой силы, но в результате действий третьих лиц, чего не могли и не должны
были предвидеть участники обязательства. По общему правилу, риск случайной гибели
имущества несет его собственник. На просрочившую в исполнении обязательства сторону
также возлагался риск случайной гибели предмета обязательства.

Родовые вещи – это вещи, наделенные родовыми признаками: весом, числом, мерой:
деньги, продукты, топливо, разные жидкости и пр. Они, в частности, предмет договора займа
(в отличие от ссуды). Случайная физическая гибель, утрата таких вещей не освобождала
должника от обязанности возврата их, ибо они восполнимы; род не погибает, – говорили
римские юристы.

Сакраментум (sacramentum) – означает «священная клятва», жертва, залог. Важное
значение имела в легисакционном процессе. Гай в Институциях пишет: сакраментальная
форма была общей для разрешения разных споров, когда закон не определял специальной
исковой формулы. Стороны давали клятвенное обещание (очевидно подчиниться решению
суда), предварительно вносили залог (сакра-ментум) – 500 или 50 ассов в зависимости от
цены иска. Проигравшая процесс сторона утрачивала залог, выигравшей стороне он
возвращался.

Самозащита (самоуправство) – защита, осуществляемая собственными силами без
привлечения органов государства. В соответствии с Законами XII таблиц допускалась в
случае неправомерного нападения на личность или ее имущество. Силу дозволено отражать
силой – древний принцип, положенный впоследствии в основу института необходимой
обороны. Кроме того, при причинении личной обиды – членовредительства была дозволена
расправа с обидчиком по системе талиона «око за око, зуб за зуб». В этом правиле выражался
правовой принцип формального равенства и соразмерности предоставлений – достижения
равновесия в нанесенном ущербе.

Санкция (sanctio) – часть правовой нормы, определяющая неблагоприятные
последствия нарушения. Такие последствия могли быть личного или имущественного
характера. Санкция выражает ответственность правонарушителя – его обязанность принять
на себя тяготы, лишения личного или имущественного характера. В римском праве в
древний период достаточно четко различались санкция за нарушение договора и совершение
деликта. До издания закона Петелия (326 г. до н.э.) ответственность за нарушение
договорного обязательства, например невозврат долга, имела личный характер: взыскание
обращалось на личность должника (продажа в рабство, убийство). В сфере деликтов
принцип талиона «око за око, зуб за зуб» тоже выражал личную ответственность лица,
совершившего членовредительство. Имущественные санкции выражались в уплате штрафа,
взыскании убытков.

Свидетели (testes) – очевидцы того или иного факта, имеющего юридическое
значение, который они могут подтвердить в случае спора на суде. Свидетели играли
большую роль при совершении торжественных ритуального характера актов: манципации,
составлении завещаний, заключении брака, в легисакционном процессе и др. Обычное число
их 5, но не менее 2. Один свидетель – не свидетель, – говорили римские юристы. Если
свидетель участвовал в каком-либо акте, а затем отказывался свидетельствовать об этом
факте, то лишался права прибегать к помощи свидетелей. Лжесвидетельство, по Законам XII
таблиц, каралось смертью (сбрасыванием с высокой Тарпейской скалы). Свидетельским
показаниям придавалось важное значение, поэтому римские юристы рекомендовали делать
тщательный выбор свидетелей. В Дигестах подчеркивается необходимость исследования их
достоинств, честности, нравственности, серьезности (Модестин).



Сервитут (servitus) – происходит от слова servus – раб и означает «рабство вещи».
Это право на чужую вещь, обеспечивающее полное или частичное пользование вещью,
нераздельно связанное с определенным, как правило, соседним земельным участком, либо с
определенным лицом (личный сервитут).

Сингулярное правопреемство – преемство в определенных правах без возложения
обязанностей. Типичным случаем сингулярного наследственного правопреемства являлся
легат.

Смешанные иски (actionies mixtae) – категория исков, посредством которых
преследуется интерес и наказание, например, взыскивается стоимость вещи и штраф. Так,
требование стоимости вещи в двойном размере по существу означает: истребование
стоимости вещи и штрафа в размере стоимости вещи. Это допускалось, в частности, при
отрицании должником своего долга или причинителем вреда своей вины при предъявлении
иска, по закону Аквилия.

Солидарная ответственность – это ответственность нескольких должников, при
которой кредитор вправе требовать от любого должника по принципу «один за всех»
исполнения всего обязательства, например, уплаты в полном объеме долга. Исполнение
(solutio) одним из должников прекращало обязательство в отношении всех остальных
должников. Солидарная ответственность чаще всего возникала при неделимости предмета
обязательства. Например, укравшие неделимую вещь (животное, золотое кольцо и т.п.) два
лица оказывались солидарными должниками.

Специальная правоспособность – права, выражающиеся в праве вступать в брак (ins
conubii) и заключать сделки (ius commercii), которыми были наделены кроме лиц,
обладающих полной правоспособностью, также и подвластные. Такой правоспособностью
обладали латины; по специальному закону – перегрины (чужеземцы), в частности, связанные
с Римом договором о дружбе (amicitia).

Спецификация (specificatio) – переработка вещи или изготовление из материала
новой вещи – один из первоначальных способов возникновения права собственности.
Проблема принадлежности изготовленной вещи возникает тогда, когда спецификатором
использован чужой материал, например, из чужого мрамора изготовлена статуя. Кто
становится собственником такой вещи? Римские юристы имели разные мнения. В праве
Юстиниана утвердилось среднее решение: если материал, например металл, возможно
привести в первоначальное состояние, то собственником изготовленной вещи становится
собственник материала, но обязан компенсировать спецификатору стоимость работы.

Способ приобретения владения – это факты – события или действия, с
наступлением какого-либо из них лицо становится владельцем. Такое приобретение должно
отвечать двум условиям владения: фактическому обладанию и намерению считать вещь
своею. Способы приобретения владения подразделялись на первоначальные – оккупация и
производные – традиция. Оккупация может быть законной, тогда одновременно
приобреталось и право собственности на вещь, и незаконной, которая могла быть
добросовестной и недобросовестной. При добросовестной завладении вещью лицо не знало
и не должно было знать о том, что владение его незаконное, например, пойманный в лесу
дикий зверь оказался собственностью владельца цирка. Если традиция отвечает
необходимым условиям, то приобретатель становится одновременно собственником, если
нет – то незаконным владельцем, который может быть добросовестным и недобросовестным.
Например, лицо при покупке краденой вещи не всегда знает о том, что вещь краденая.

Способ приобретения права собственности – юридические факты – событие или
действие, с наступлением какого-либо из них лицо становится собственником. Это захват
никому не принадлежащих вещей (убитой дичи, выловленной рыбы, лесных растений и пр.),
совершение сделок, цель которых приобретение права собственности (купля-продажа, заем,
мена и пр.), реже событие может явиться способом приобретения права собственности,
например, намыв полуострова к земельному участку, расположенному на берегу реки.
Различались первоначальные и производные способы приобретения права собственности.

Способы обеспечения исполнения обязательства – или гарантии обязательства –



предусмотренные законом меры, предпринимаемые кредитором по отношению к должнику в
целях своевременного и надлежащего исполнения договора. К ним относились
поручительство (личная гарантия), залог, задаток, неустойка (реальные гарантии). Поскольку
нарушение обязательства влекло помимо обязанности для должника возместить убытки еще
и дополнительные неблагоприятные имущественные последствия (лишение вещи при залоге,
уплата суммы неустойки, двойной суммы долга поручителю, двойной суммы задатка при
отказе от договора), то это стимулировало должника к надлежащему исполнению
обязательства.

Срок (dies) – период или промежуток времени, определенный или неопределенный
между фактами, имеющими юридическое значение для тех или иных субъектов. Важное
значение имел в договорном праве, поскольку обязательственные отношения имеют срочный
характер в отличие от прав вещных. Срок может быть определенным – заранее твердо
зафиксированным, например, при заключении договора займа, аренды, подряда и пр.
Неопределенный срок в сделке отличался от условия тем, что оговоренное событие
непременно наступит, хотя неизвестно когда (например, смерть).

Ссуда (commodatum) – реальный договор, в соответствии с которым ссудодатель
передает ссудополучателю в безвозмездное пользование индивидуально определенную
непотребляемую вещь с условием возврата. От аренды отличается моментом возникновения
договора (в момент передачи вещи) и безвозмездным характером. Обычно заключался по
поводу движимых вещей между знакомыми, друзьями, родственниками. Момент доверия
играл важную роль. Получивший в ссуду вещь обязан относиться к ней с заботливостью
хорошего хозяина и отвечал за всякую вину при несохранности вещи.

Стадии гражданского процесса были характерны для легисак-ционного и
формулярного процесса. Первая стадия (ius) проходила перед претором, когда
устанавливался предмет спора, претензии сторон и пр., но примирение сторон, признание
иска ответчиком, достижение какого-либо соглашения между сторонами прекращали спор.
Если спор не был прекращен, то первая стадия завершалась засвидетельствованием спора
(litis contenstatio) – торжественным обращением к приглашенным свидетелям, чтобы они
подтвердили на суде все происшедшее в первой стадии. Во второй стадии (iudicium) перед
судьей дело рассматривалось с выслушиванием сторон, свидетелей, исследованием
доказательств и т.д. Выносилось решение, которое обжалованию не подлежало.

Статус (status) – состояние, положение. В римском праве статус означал элемент
правоспособности. Полная правоспособность складывалась из трех статусов: свободы,
гражданства, семейного положения. Каждый из них имел свою значимость: главный,
средний, минимальный. С утратой главного статуса (свободы) наступала гражданская
смерть, поскольку раб не имел правоспособности, он приравнивался к вещи.

Стипуляция (stipulatio) – это обобщающее название для контрактов, заключаемых в
форме произнесения торжественных слов. Древнейшим видом вербального соглашения была
sponsio – священная клятва в ответ на вопрос контрагента, где чаще всего употреблялся
глагол spondere (обещать): «Обещаешь дать 100? – Обещаю дать 100». Стипуляция –
односторонний, абстрактный, формальный контракт. Кредитор имел право, должник –
обязанность. Абстрактный характер означает, что из содержания стипуляции не
усматривается основание контракта. Формализм заключается в необходимости произнесения
строго определенных слов. Требовалось присутствие сторон. В форму стипуляции можно
было облечь любое соглашение, поэтому она стала популярна не только в Риме, но и в
провинциях. Впоследствии стали составлять документ – cautio о заключении стипуляции.

Судебное решение (iudicatum, res iudicata, sententia) – это суждение частного судьи,
выносимое после разбирательства дела, получающее обязательную силу. Оно означало конец
спора, что достигалось посредством или присуждения (истцу) или оправдания (ответчика) –
сказано в Дигестах. Судебное решение принимается за истину, – говорили римские юристы.

Судебный процесс  – разбирательство спорного дела в суде с вынесением решения.
Происходит от слова – procedo идти вперед, двигаться. В легисакционном и формулярном
процессе две стадии (этапа). Цель процесса троякая: 1) установление права у истца; 2)



установление факта нарушения права; 3) избрание способа защиты нарушенного права. Это
чаще всего уплата определенной суммы в виде возмещения убытков или взыскание штрафа,
или возврат вещи. С древнего времени важным принципом римского процесса была
обязанность суда выслушать обе стороны – истца и ответчика.

Титул (titul) – правовое основание принадлежности, обладания, пользования вещью.
Так, титульными владельцами признавались лица, которые приобрели вещь на основании
законного акта, то есть одного из способов приобретения права собственности (манципация,
традиция, приобретение по давности владения и пр.). Собственники всегда рассматриваются
в качестве титульных владельцев, а владение может быть законным (титульным) и
незаконным.

Товарищество (societas) – консенсуальный договор, в соответствии с которым два
или несколько граждан-товарищей объединяются для достижения определенной
хозяйственной цели, как-то: покупка и эксплуатация пекарни, сыроварни, виноградника и
пр. Товарищи вносили паи-вклады, которые могли состоять из имущества, денежных сумм,
услуг. В отличие от корпорации (коллегии) при выходе из союза товарищ мог потребовать
свой пай. Выход из товарищества и смерть товарища влекли прекращение этого союза.

Толкование закона, договора  – выяснение истинной сущности закона, договора во
избежание недоразумений и иных неблагоприятных последствий. В цивильном праве
господствовал идущий от жрецов культ слова: законы и договоры толковались по их
буквальному тексту (буквальное толкование). Важное значение придавалось форме
изложения, а не намерениям, мыслям сторон. Договоры периода господства цивильного
права получили название договоры «строгого права». Знакомство с греческой философией и
культурой побудило римских юристов отдавать предпочтение при толковании закона или
договора смыслу его, тому, что законодатель или сторона договора имели в виду (смысловое
толкование). Из слов Аристотеля о том, что нужно обращать внимание не на слова, а на
намерение, римские юристы сделали вывод о том, что важнее слов и речей истинное
намерение говорящего. Римскому юристу Цельсу принадлежит известное изречение: знание
законов не в том состоит, чтобы соблюдать их слова, а понимать силу и значение (смысл).
Папиниан признавал важным при заключении договоров обращать внимание больше на
волю сторон, чем на слова. Таким образом, приоритет был отдан смысловому толкованию.

Традиция (traditio) – неформальный способ перенесения права собственности. Это
простая передача вещи без соблюдения какого-либо ритуала. В древний период с помощью
традиции приобретались в собственность неманципируемые вещи. Условия
действительности традиции: соглашение о передаче вещи в собственность, хотя в отличие от
манципации не требовалось немедленной передачи (например, при покупке будущего
урожая); передающий должен быть собственником вещи. В праве Юстиниана с утратой
значения деления вещей на манципируемые и неманципируемые вышла из употребления
манципация. В нормах права она была заменена термином «традиция».

Убытки – денежная оценка причиненного ущерба имуществу или личности. Убытки
могли быть нанесены нарушением договора, совершением правонарушения (поджогом,
кражей, потравой посева и пр.). Подразделялись на реальный ущерб (положительные
потери) и упущенную выгоду. Наличие убытков – одно из важнейших условий наступления
гражданской ответственности, которая со времени издания закона Петелия (326 г. до н.э.)
приобрела имущественный характер.

Угроза (metus) – неправомерное психическое воздействие на лицо с целью принудить
его совершить какое-либо действие, например сделку. Угроза должна быть реальной, то есть
исполнимой, представлять значительное зло. В классический период сделка, заключенная
под влиянием угрозы, признавалась недействительной. Предоставляемая в таких случаях
претором защита заключалась в приведении сторон в первоначальное положение (restitutio).

Узаконение (legitimatio) – официальное признание отцом своего ребенка, рожденного
вне брака от конкубины – женщины, с которой он находился в постоянном брачном
сожительстве. Узаконение было возможно путем вступления в брак с матерью ребенка; в
классический период также путем издания специального императорского рескрипта.



Узаконение было возможно и после смерти отца, если он изъявил это желание в завещании.
Узус (usus) – разновидность личного сервитута. Заключался в предоставлении

собственником другому лицу права пользования определенной вещью (садом, скотом и пр.)
без права использования плодов, разве что для потребления в необходимом для семьи
объеме. Пользователь должен был осуществлять свое право, как хороший хозяин, не
допускать ухудшения вещи, не препятствовать собственнику использовать ту же вещь.

Узуфрукт (usufructus) – личный сервитут, заключался в праве пользования чужой
вещью с извлечением и присвоением обладателем узуфрукта плодов без нарушения
сущности (substantia) вещи (Павел). В Дигестах также сказано, что пользователь не имеет
права ухудшить положение владельца вещи, но может его улучшить (Ульпиан). Узуфрукт
нередко предоставлялся вдове по завещанию в пожизненное пользование в качестве легата,
например, виноградник, стадо скота и пр. После смерти пользователя предмет узуфрукта
возвращался собственнику.

Умаление правоспособности (capitis deminutio) – предусмотренное законом лишение
гражданина какого-либо статуса (элемента) правоспособности. Гражданин, утративший
главный статус – статус свободы, автоматически утрачивал остальные два статуса:
гражданство и семейное положение. Гражданин, утративший средний статус – статус
гражданства, например при изгнании, автоматически лишался семейного статуса, сохраняя
статус свободы. Утрата всех статусов (обращение в рабство) означала гражданскую смерть,
поскольку раб – это вещь.

Умысел (dolus) – форма вины, заключающаяся в предвидении, осознании своего
противоправного поведения и его вредных последствий, а также желание наступления их.
Например, кража или грабеж всегда совершаются с умыслом. За умышленное
правонарушение ответственность наступала всегда. Недействительно соглашение об
устранении ответственности за умысел (Цицерон).

Универсальное (всеобщее) правопреемство  – это преемство в правах и
обязанностях. Например, в качестве универсального по общему правилу выступает
наследственное преемство: к наследнику в виде единой массы переходит наличное
имущество умершего, его права требования к другим лицам, также долги.

Упущенная выгода (lucrum cessans) – оцененные в денежной сумме неполученные
доходы, прибыль, приращения к имуществу, которое утрачено, повреждено, испорчено.
Например, при гибели виноградника или фруктового сада упущенная выгода заключается в
неполученных плодах. Упущенная выгода хозяина сгоревшей гостиницы заключается в
сумме неполученного дохода (платы) от постояльцев. При причинении вреда человеку
принималась во внимание утраченная возможность производить какую-либо работу,
получить вознаграждение.

Условная сделка  – это сделка, содержащая оговорку о наступлении или не
наступлении в будущем определенных фактов (событий или действий), от которой зависит
действие сделки – ее наступление или прекращение. Условие отличается неопределенностью
наступления оговоренных событий или действий. Условия подразделялись на отлагательные
и отменительные. При отлагательном условии действие сделки откладывалось на
неопределенный срок. Например, я продам имение, если начнется война и я буду призван в
армию. При отменительном условии возникшая сделка прекращалась при наступлении
условия. Например, заключенный договор аренды дома будет прекращен, если из провинции
приедет моя семья.

Усыновление (arrogatio, adoptio) – принятие в семью чужого ребенка с
установлением над ним отцовской власти. Римское право предусматривало два вида
усыновления: 1) лиц неподвластных (persona sui iuris); 2) лиц подвластных (persona alieni
iuris). Усыновление неподвластных совершеннолетних лиц происходило в народном
собрании с участием главного понтифика, который выносил специальный о том акт. С
падением значения народных собраний в период абсолютной монархии возможно было
усыновление (в том числе несовершеннолетних) путем издания императорского рескрипта.
Усыновление подвластного происходило путем трехкратной мнимой продажи подвластного



доверенному лицу, к которому усыновитель предъявлял требование о мнимой виндикации
подвластного. Усыновлять мог по общему правилу мужчина. Разница в возрасте
усыновителя и усыновляемого должна быть не менее 18 лет.

Ущерб (вред) – это последствия правонарушения, как правило, имущественного
характера. Ущерб, в частности, возникает в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора, совершения деликта и выражается в различного рода имущественных
потерях: утрате, повреждении, порче имущества, неполученных от него доходах, расходах на
ремонт имущества, повреждении здоровья, затратах на лечение. Денежная оценка ущерба
называется убытками.

Фидеикомисс (fideicomissum) – означает что-либо вверенное честности другого. Это
неформальная просьба завещателя к наследнику сделать что-либо в пользу третьих лиц,
обычно не имевших права быть наследниками по завещанию, например, перегринов,
некоторых общин и пр. Эта просьба излагалась в прилагаемой к завещанию табличке из
папируса или пергамента – кодицилле. Легаты, не действительные из-за порока формы,
почитались за фидеикомиссы. Возможно было передать по фидеикомиссу все наследство.
Впоследствии закон Фальцидия был распространен и на фидеикомиссы. Дела о
фидеикомиссах были довольно сложными и рассматривались специальными преторами.

Фидуция (fiducia) – означает доверие, надежность. Фидуциарная форма сделок
обслуживала в древний период такие отношения, как хранение, ссуда, поручение и др.
договоры. Это, в частности, основанная на доверии к кредитору древнейшая форма залога,
при которой закладываемое должником имущество переходит с помощью манципации в
собственность кредитора. После исполнения обязательства, например возврата долга, также
с помощью манципации вещь возвращалась должнику.

Фикция (fictio) – это воображаемое добавление несуществующего или игнорирование
существующего обстоятельства в рамках определенных юридических категорий, в
частности, в формулярном процессе. Наиболее древний случай – предоставление цивильных
исков для защиты чужеземцев от правонарушений. Претор в формулу вставлял фикцию о
том, что якобы чужеземец – римский гражданин. Фикция в отличие от презумпции всегда
неопровержима. Она рассматривается как важный инструмент в руках претора по
совершенствованию действующего права.

Формализованные договоры – это договоры, в которых согласие сторон на его
заключение должно быть выражено ритуальными, заранее утвержденными (обычаем,
законом) фразами и символическими действиями. К таким договорам относятся манципация,
нексум, фидуция.

Формула (formula) – краткая записка, составляемая для судьи претором в первой
стадии формулярного процесса. Формула состояла из основных и дополнительных частей.
Основные части: назначение судьи (index), интенция (intentio) – изложение сущности спора,
кондемнация (condemnatio) – рекомендация судье осудить или оправдать ответчика. Из
дополнительных частей важное значение имела эксцепция (exceptio) – возражение ответчика.
Если оно обоснованное, то должно быть принято во внимание при вынесении решения.

Формулярный процесс – получил название от слова «формула» – краткая записка
судье, составляемая претором в первой стадии процесса. Введен законом Эбуция в 160 г. до
н.э. Формулярный процесс расценивается как значительный шаг вперед в развитии
судопроизводства, поскольку позволил претору досконально разобраться в существе дела,
дать справедливую оценку обстоятельств его, что находило отражение в формуле.
Существовал параллельно с легисакционным процессом.

Хабитацио (habitatio) – личный сервитут, заключавшийся в праве пожизненно
проживать в чужом доме. Мог быть предоставлен в силу легата. По праву Юстиниана,
обладатель этого сервитута мог сдать дом или часть его в аренду. Расходы по ремонту дома
ложились на собственника, если ему принадлежали плоды (от сада, огорода, имеющихся при
доме). Прекращался смертью обладателя сервитута.

Хороший домохозяин  (bonus paterfamilias) – внимательный, заботливый,
рачительный хозяин, бережно относящийся к вещам, старательно и аккуратно ведущий свои



дела.
Хранение (depositum) – реальный контракт, в соответствии с которым хранитель

обязан сохранить переданную вещь с взысканием издержек за хранение и вернуть ее
поклажедателю по первому требованию или по истечении срока. Договор безвозмездный и
как правило заключался между знакомыми, друзьями, родственниками. Хранитель отвечал за
умысел и грубую неосторожность в случае утраты, порчи, повреждения вещи. По этому
поводу Гай писал, что тот, кто заключит соглашение о хранении вещи с небрежным другом,
должен спрашивать с себя.

Центумвиральный суд («суд ста мужей») – старинная высокая судебная коллегия из
105 судей, в компетенцию которой входили серьезные споры о наследстве, землевладении,
личном статусе. Прекратил существование в конце классического периода в III в. В
центумвиральном суде, в частности, возникла идея о необходимом наследовании.

Цессия (cessio) – уступка права требования, то есть замена кредитора в обязательстве.
Первоначально замена кредитора совершалась в форме новации (обновление обязательства),
требовавшей согласия должника, которому не всегда был выгоден новый (может быть более
суровый и требовательный) кредитор. В классический период уступка права требования
стала производиться в форме прямой уступки – цессии, при которой согласия должника не
требовалось, его лишь уведомляли о происшедшей замене кредитора. Сложным было
истребование суммы долга с должника по суду. В формулярном процессе при составлении
формулы в интенции указывалось имя прежнего кредитора, а в кондемнации – имя нового
кредитора, которому следует уплатить долг в соответствии в с решением суда.

Цивильное право (ius civile) – древнейшая система римского частного права,
основным источником которой являются Законы XII таблиц. Цивильное право отличалось
национальным характером, поскольку распространялось только на римских граждан,
территориальной замкнутостью, охватывая первоначально город Рим, крайним
формализмом: совершение сделок требовало соблюдения определенного ритуала. Таковы
нексум, манципация, фидуция и др. сделки.

Действовало длительный период наряду с другими системами: общенародным правом
и преторским правом, которые возникли позже.

Штраф (роепа) – одно из наказаний имущественного характера за совершенное
правонарушение, исчисляемое в виде твердой суммы, либо в кратном размере от суммы
ущерба. Например, Законы XII таблиц предусматривали твердые размеры штрафов за
различные виды личной обиды. В кратном размере от стоимости украденного имущества
штраф взыскивался с вора. Так, застигнутый на месте преступления вор мог быть присужден
к уплате штрафа в 4-кратном размере стоимости украденной вещи, а не застигнутый на
месте преступления – в 2-кратном размере стоимости вещи.

Эвикция (evictio) – отсуждение (изъятие по судебному решению) вещи у покупателя
третьим лицом по основанию, возникшему до продажи вещи. Например, если в соответствии
с виндикационным иском третье лицо, оказавшееся собственником вещи, истребовало вещь
у покупателя, тот имел право предъявить иск в размере двойной цены вещи к обманувшему
его надежды продавцу, который совершил отчуждение вещи, не принадлежавшей ему на
праве собственности.

Экстраординарный процесс (когниционное производство) – одна из форм
судебного процесса. С отменой формулярного процесса в 342 г. стал основным видом
процесса, но возник еще во времена Августа. Особенностью экстраординарного процесса
была его одностадийность: дела рассматривали и выносили решения магистраты и судебные
чиновники. Возникшая иерархия судебных инстанций, высшая из которых – император,
предопределяла другую особенность этого процесса – возможность обжалования судебного
решения – апелляцию в более высокую судебную инстанцию. Экстраординарному процессу
свойствен сложный судебный аппарат со штатом секретарей, судебных исполнителей и
других служащих. В суд ответчик вызывается официально. Ведется протокол судебного
заседания. Судебное решение исполняется судебными исполнителями. Распространена
публичная продажа имущества ответчика с торгов (аукцион). В постклассический период в



арсенале процессуальных средств появилась категория презумпции (praesumptio), связанная
с распределением бремени доказывания (onus probandi) каких-либо фактов, которые
предполагаются существующими или несуществующими, пока та или иная сторона не
докажет обратное. Сильная презумпция равняется доказательству – утверждали римские
юристы. Письменные доказательства имеют приоритет перед свидетельскими, к которым
стали относиться с недоверием, что нашло отражение в аксиоме «один свидетель – не
свидетель». Постклассический судья стремится не к тому, чтобы его решение было
справедливым, а прежде всего к тому, чтобы оно было неопровержимым.

Эксцепция (exceptio) – исковое возражение ответчика, одна из дополнительных
частей формулы (в формулярном процессе), не предусмотренная типичной формулой иска.
Это не отрицание иска, а возражение, основанное на определенных фактах, при
доказанности которых истец мог проиграть иск. Эксцепция – одно из эффективных средств
защиты ответчика. Наиболее распространенной была эксцепция об обмане. Например, под
влиянием обмана куплено больное животное, погибшее у покупателя, который отказался
уплатить покупную цену, о взыскании которой предъявлен иск. Эксцепция – средство
борьбы справедливости против консерватизма старого права, – говорил Гай.

Юридический факт (основание, источник) – явление реальной действительности
(событие, действие, бездействие), предусмотренное нормами права, а потому влекущее
правовые последствия – приобретение, изменение, прекращение прав и обязанностей у лиц,
связанных такими фактами.
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