
Из принципа верховенства закона вытекает еще одна существен
ная черта романо-германской правовой системы. Суд здесь рассмат
ривается не как орган правотворчества, поскольку при рассмотре
нии дел он не может издавать общих предписаний. Вместе с тем в 
XX в. произошла эволюция такого подхода, в результате которой су
дебная практика также стала рассматриваться источником права. 
Речь идет о решениях высших судов, принятых при пробелах в пра
ве на основе аналогии права; решениях, связанных с толкованием 
закона и т. д. По существу, постоянно применяя в идентичных делах 
одни и те же решения, судьи принимают во внимание прецедент. Ш и
рокий простор, предоставленный парламентами судебным органам, 
и противоречия законодательства обусловили разработку судьями 
принципиальных решений, уточняющих положения закона, а иног
да идущих вразрез с волей законодателя. Таким образом, создаются 
своеобразные судебные нормы — правоположения судебной прак
тики, учитываемые всеми применяющими право юристами. Эти пра
воположения публикуются в судебных сборниках, приобретают 
широкую известность и становятся частью правовой системы.

В заключение хотелось бы сказать, что многие современные уче
ные отмечают тенденцию, при которой в англосаксонской правовой 
системе идет процесс увеличения удельного веса статутного права, а 
в романо-германской правовой системе увеличивается удельный вес 
прецедентного права. Таким образом, происходит процесс взаимо
проникновения источников права основных правовых систем.

Сосна П. Т.
(БГЭУ)

Д р ев н ери м ское  граж д анское  право  
(По «Законам  X II таблиц»)

В Риме еще в древние времена различались две отрасли права — 
публичное и частное. Принято считать, что «Законы XII таблиц» яв
ляются источником всего публичного и частного права, которое за
щищало интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с дру-
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гимн физическими лицами. По сути дела, частное римское право в 
современном понимании можно интерпретировать как гражданское. 
Оно включало в себя семейные отношения, собственность, наследо
вание, обязательства, институт гражданства и т. д.

Особое место в жизни римского общества занимал институт 
гражданства. Полноправными гражданами считались только лица, 
принадлежащие к римской городской общине. Все чужестранцы счи
тались врагами за исключением жителей латинских общии, входив
ших вместе с римлянами в состав латинского союза.

По «Законам XII таблиц» римская семья являлась патриархаль
ной и хозяйственно обособленной. Связь с обществом и государством 
осуществлялась через главу семьи (pater familias). Типичным бра
ком в древнем Риме периода республики был брак, где доминирова
ла власть мужа. Муж имел над женой и детьми неограниченную 
власть, вплоть до обращения в рабство или предания смерти. Брак 
прекращается в случае смерти одного из супругов или утраты им 
правоспособности, а также в силу развода, который допускался по 
инициативе мужа.

В римском праве получил развитие институт частной собствен
ности. Право собственности представляло собой право лица на гос
подство над вещью в виде владения, пользования и распоряжения 
ею. Римские юристы проводили различие между собственностью и 
владением. Владением они называли фактическое отношение лица 
к вещи, подобное тому, которое существует у собственника.

В области наследственного права характерной чертой римского 
права было то, что законными наследниками признавались только 
так называемые агнаты, лица, которые находились под властью до- 
мовладыки, независимо от того, были ли они в кровном родстве с 
ним или нет. Состоявшие в кровном родстве назывались когнатами 
и лишались права на наследование имущества, если освобождались 
из-под власти домовладыки до его смерти.

Впоследствии институты римского гражданского права продол
жал и эволюционировать, отвечая новым потребностям общества и 
наполняясь новым содержанием.
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