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права и состояния общества. Проводится детальный разбор основополагающих
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жизни общества.
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ВВЕДЕНИЕ

 настоящее время очень часто возникают вопросы, как же узнать, что 
такое нормальное государство во всем широком смысле слова 
«нормальное». Определить такое государство — значит выделить 

критерии и признаки, благодаря которым можно будет его легко охарактеризовать. 
Немало важно также понять, как развивается государство, какое оно есть на момент
существования и каким оно может быть. Чтобы ответить на данные вопросы, 
следует обратиться к римскому праву.

В
Римское право — совокупность правовых норм и принципов, зародившихся 

в 8-4 в. до н.э. Несмотря на такое раннее зарождение права, оно было достаточно 
разработанным, чтобы регулировать ряд отношений, которые были связаны 
с абсолютно различными сферами жизнедеятельности, например, товарно-денежные
отношения, отношения между людьми (будь то спор о каком-либо праве или 
брачно-семейные отношения), военные конфликты. Не стоит забывать, что право 
зарождалось в эпоху патриархата и рабовладения.

Для того, чтобы понимать римское право, следует знать, что такое цивильное 
право: на латинском «civils» означает Гражданский, но «ius civile» будет означать 
совсем не гражданское право, «ius civile» будет применяться лишь к национальному 
древнеримскому праву, а значит, что оно будет распространяться лишь на квиритов 
(коренных римских граждан, иными словами — полноправных, которые 
принадлежат к народу по рождению). Данное понятие можно трактовать так, что 
нормы исходят от народа, т. е. народного собрания, позднее сената. Существует 
также и преторское право, которое помогло закрыть пробелы цивильного права, 
благодаря сменяемости должности претора и издания каждый год соответственного 
«edictum tralaticium» — программы деятельности, составляемой на срок должности. 
Право народов «ius gentium» распространялось на все население, а не только 
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на квиритов, оно регулировало имущественные отношения. В дальнейшем право 
народов и гражданское право будут развиваться параллельно и в итоге сольются 
в одно целое, потому что отрасли дополняли друг друга, собрав все необходимые 
улучшения они смогли стать целым правом, «ius gentium», где уже весь народ был 
равен друг другу. Стоит не забыть упомянуть естественное право «ius naturale», под 
которым понимаются законы природы, теологическое начало, оно свойственно всему
живому. Существует и обычаи людей «mores maiorum», которые формируются 
на основе вышеперечисленных законов, отсюда можно проследить главенство 
естественного права над цивильным правом и правом народов. Обычаи «mores» — 
это неписаные законы, которые приняты с общего молчаливого согласия, поэтому 
«moralis» стоит выше писаного закона.

Право делится на частное и публичное, где публичное относится к положению 
государства, а частное к какому-либо отдельному лицу в его взаимоотношении 
с другим лицом(-ами). Нормы публичного права не оставили за собой следа 
значительнее, чем нормы частного права, которое в свою очередь делится на право 
лиц «personae», вещей «res» и исков «actiones». Право лиц выделяет свободных 
и рабов, граждан и не граждан. Право вещей выделяет общенародное достояние 
«res publica» и частное имущество «res privata», вещи в обороте и вне оборота, 
движимые и недвижимые, манципируемые и неманципируемые, делимые 
и неделимые, родовые и индивидуально определённые и т. д. Римские юристы 
признавали фактическое добросовестное и недобросовестное владение и титульное 
(законное) владение. Право собственности приобреталось давностью 
добросовестного владения, захватом и по договору.

Главным фактором является то, что собственность определялась наличием 
правомочий пользования «ususfructus», владения «possessio» и распоряжения «ius 
habendi». Особая вещная категория – права на чужие вещи: земельные сервитуты 
(права прохода, водопровода, выпаса скота на чужой земле), узуфрукт, право 
застройки «superficies» и эмфитевзиса. Вещи также делились на телесные 
и бестелесные, к последним относились права на чужие вещи и обязательства 
«obligationes». Обязательства возникали или из договоров «contractus», или 
из правонарушений «delictum». Все договоры делились на публичные и частные. 
Систему договоров римляне заимствовали из международного коммерческого права 
Средиземноморья. Договоры делились на: письменные; устные; реальные, 
посредством передачи вещи; и консенсуальные, посредством простого согласия. 
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Система исков отражала структуру права лиц и вещей, отсюда происходит деление 
исков на личные «in personam» и вещные «in rem». Помимо исковой была развита 
также владельческая, или преторская, защита с помощью средств административной
власти претора – посессорных интердиктов, реституции и т. п. Судебный процесс 
разделялся на государственный суд «iudicia publica» народа или государственных 
комиссий по уголовным преступлениям и государственным контрактам и частный 
суд «iudicia privata» по имущественным спорам между частными гражданами. 
Классический процесс делился на досудебную стадию предварительного разбора 
дела у претора «in iure» и судебную стадию вынесения решения судьями «in iudicio».

РОЛЬ ПРИНЦИПОВ РИМСКОГО ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Римское право имеет свои принципы, которые находят отражение в развитии, 
свободе, гармонии и единении. Принцип развития означает безостановочный 
постоянный процесс, который подлежит применению. Главным смыслом для 
римских юристов было развитие права в спокойном, сбалансированном, устойчивом 
обществе и государстве, чтобы их отношения были гармоничными. Главным лицом 
являлся римский гражданин в совокупности с его правами, государство должно было
издавать законы на основе этого главного факта: интересы гражданина и защита его 
прав. Благодаря появлению права в писаном и неписаном виде, появлению спорных 
вопросов, непониманию или неправильному понимаю права, появляется толкование 
права, что не менее важно для принципа развития, потому что в ходе разъяснения 
и объяснения можно интерпретировать норму по-разному, а значит, получить 
разный исход из одной нормы, что может привести к коллизии, которую будет 
пытаться закрыть принцип развития, чтобы охранять лиц и само государство для 
сохранения устойчивости. В результате толкования права можно прийти 
к прецендентности, которая послужила развитию справедливого, честного и точного 
решения. Однако право должно развивать и духовные сферы в жизни общества. 
Возникновение «неписаных» норм, не имеющих запретительных характер, 
но принимаемых всеми членами общества, позволило осуществлять саморегуляцию 
социального поведения на основе внутренних побуждений и развития духовного 
уровня человеческого знания. Именно это, в совокупности с религией, привело 
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к появлению соглашений, позволяющих урегулировать споры, исходя из опыта 
обычных повседневных ситуаций.

Принцип свободы означает, что любой свободный гражданин может совершать 
любые действия, которые не противоречат принятым нормам и традициям. Принцип
получил свою реализацию в «свобода одного человека заканчивается там, где 
начинается свода другого», более точно охарактеризовать его не получится. Чтобы 
не причинять ущерб одному человеку из-за эгоистичности человеческого разума, 
преступлением считалось любое нарушение принципа свободы, потому что должен 
был достигаться баланс между людьми.

Принцип гармонии получил свою реализацию в достижении истины 
и справедливости, нормы должны были быть сами по себе справедливыми 
и адекватными, т. е. целью закона не должна была являться только сама 
справедливость, сами законы должны были быть ей пропитаны, чтобы суметь 
её донести, а также быть адекватными, а не доходить до крайности и судить строго 
по соответствию вины и проступку/преступлению.

Принцип единения означает, что все законы должны быть собраны для 
урегулирования жизни общества и государства, они должны гарантировать 
стабильность и поддерживать дееспособность. Благодаря единению общества 
и укреплению, тем самым, государства, появляются контракты, обязательства, 
мировые соглашения и т. д.

Исходя из рассмотрения вышеперечисленных принципов, мы можем сделать 
вывод, что для достижения устойчивого общества следует ставить их в приоритет. 
Рассмотрим произведения, посвящённые происхождению государства и выявим 
принципы присущие им. «Справедливость столь же хранит государство, сколь 
и человеческую душу, поэтому раз невозможно всегда сохранять правильное 
государственное устройство, необходимо построить его внутри себя», говорит 
Платон в работе «О государстве»[1]. Основная мысль данной работы в том, что 
государство — это выражение идеи справедливости, которая и является одним 
из принципов государства.

Начиная описывать идеальное государство, Платон говорит, что оно является 
подобием совершенного человека. Каждое общество должно быть уверено в своей 
безопасности и прочности, но так как это главное условие его существования может 
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постоянно подвергаться опасности от внешних и внутренних врагов, то члены 
государства, назначенные для его защиты, должны быть самые разумные и сильные.

Платон проводит очень интересный анализ, приводя нам типы государства 
от приемлемого, — до деградации, которую можно сравнить с некоей эволюцией 
государственного устройства. Автор рассматривает аристократию, монархию, 
теократию, олигархию, демократию и тиранию.

Аристократия и монархия представляются, как наилучшие из форм правления, 
в монархии присутствует справедливая власть меньшинства, аристократия — 
равенство среди самых развитых членов общества, которые занимаются его 
управлением.

Теократия приходит на смену аристократии равно по мере того, как личные 
интересы получают преобладание над общими, в ней появляется несправедливая 
власть, которая была получена гражданами не благодаря их способностям, 
а благодаря способности получить саму власть, является менее совершенной властью
меньшинства.

Олигархия представляется как ещё менее совершенная власть уже богатых 
людей «у власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении», однако 
олигархия основана на материальном превосходстве богатых над способными 
и всеми остальными людьми.

Демократия ещё менее совершенная, является одновременно справедливой 
и несправедливой властью большинства и подразумевает равноправие всех имущих 
мужчин, при котором не имеют значения их личные качества.

Тирания является самой несовершенной и несправедливой властью одного 
человека и означает тиранию против аристократического меньшинства 
с молчаливого одобрения демократического большинства. С точки зрения Платона 
— тиран является самым несчастным человеком, так как отказывает другим 
в самостоятельности и разуме, и свой разум вынужден употреблять на подавление 
разума других. Чтобы понять суть можно ввести понятие «кратос», которое 
означает не просто власть, а власть подавляющую и насильственную.

Сущность государства, по мнению Платона, состоит в разделении труда. 
Он формирует 3 сословия:

• высшее — где во главе государства должны стоят философы, потому что 
только мудрые могут нести заботу о правильном образе жизни всех 

136



В. О. Жарких, А. Ю. Сорокин
Роль принципов римского права в обеспечении устойчивого развития общества

граждан. Философ — это человек, который по своим принципам умерен, 
щедр, храбр, великодушен, кроток и твёрдо стоит за ненарушимость 
закона; он умеет познавать и созерцать Благо;

• стражей — на этом сословии лежит забота о внутренней и внешней 
безопасности государства, иными словами — их можно назвать воинами, 
им присуща бдительность по отношению как к внутренней, так и к внешней
опасности;

• прочих граждан, куда относят ремесленников, купцов, земледельцев, они 
обеспечивают государство необходимым, иным словом – кормильцы, в них
преобладает добродетель умеренности, своего рода любовь к порядку 
и дисциплине, являются достойнейшими людьми.

Идеальным государством будет являться аристократическое, которым правят 
философы, всё имущество является общим. Только если политик становится 
философом (и наоборот), можно построить подлинное государство, основанное 
на высшей ценности Правды и Блага. Построить Город-государство означает 
познать до конца человека и его место в универсуме. Все должны повиноваться 
лучшим людям. Гражданам этого государства внушается, что все они братья, но они 
не равны. Способом отбора в правители является экзамен. Неравенство между 
людьми в идеальном государстве не наследственно, поэтому способные дети могут 
переходить в высшие сословия через экзаменационный отбор. Гимнастика нужна 
для укрепления здоровья и делает бессмысленным врачевание, так как большое 
внимание уделяется стражам, они особенно много должны заниматься гимнастикой.

Однако Платон сам же говорит о том, что достичь идеального государства 
невозможно, по человеческой природе всякая истинная аристократия искажается 
и переходит сначала в демократию, а потом в деспотию. Платон описывает ход 
постепенного перехода от истинной аристократии до деспотии. Первым шагом 
к этому служит непонимание того учреждения, по которому лучшие граждане 
должны руководить государством. Часто граждан более древнего происхождения 
считают лучшими людьми. Отсюда возникают в государстве касты и подобные 
нелепые учреждения. Затем, показав, как совершается переход 
от аристократического правления к олигархии, пользующейся феодальными 
правами, он говорит, что последняя всегда насильственно превращается 
в демократию, когда народу становятся нестерпимы все притеснения, однако 
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возникшее таким образом народное владычество не может быть истинной разумной 
демократией, так как рабство не может создать истинной свободы. Когда 
демократия доходит до такого состояния, что в государстве исчезает порядок, 
продажность делается господствующей, насилия совершаются чаще, и народ 
из состояния полнейшей свободы впадает в самое ужасное рабство 
и низкопоклонничество. Бедные становятся доступны подкупам и делаются рабами 
честолюбца, который, достигнув единовластия, должен, для сохранения своего 
могущества, прибегать к тем же средствам, что доставили ему власть.

Платон объясняет свойства человеческой души как самосознательной 
и самопонимающей части нашего существа. Он доказывает при этом разницу между
кажущимся и действительным бытием и указывает на трудность перехода от первого
к познанию действительности, от воображаемого к истинному и от конечного 
к бесконечному и вечному. В итоге мы чётко прослеживаем принцип гармонии, 
проявленный в справедливости и принцип единства, характеризующийся единением 
общества для регулирования жизни самого себя и защиты от внутренних и внешних 
конфликтов; принцип развития в самом развитии общества и сменяемости власти; 
принцип свободы присутствует в том, что люди свободны лишь в занятии только 
собственным ремеслом. Несмотря на невозможность достижения «идеального 
государства», динамичной сменяемости одной формы правления на другую, 
принципы римского права присущи данной работе и отражают устойчивость 
развития общества в создании системы, которая должна всех людей делать 
братьями. Это создаёт необходимость развития внутри системы таких норм, 
которые могли бы удержать от нарушения принципа свободы, раскрывающегося 
в занятии человеком определенным делом. Тогда гармония, которую достигает 
данное общество на основе единения, позволяет обеспечить сохранение внутренних 
устоев от любых неверных вмешательств, и как следствие, не позволяют нарушить 
построенную утопическую систему Платона.

По Аристотелю государство равняется общине [2], целью которой является 
стремление к счастью, заключённому в осуществлении всеобщего блага. Человек 
стремится к счастью, а счастье — это деятельность, поэтому нельзя приобрести 
счастье наподобие какой-либо вещи. Община состоит из семей, которые 
объединены в селения. Из этого следует, что государство возникло естественным 
путём, т. к. человек является существом политическим, означает, что он всегда будет
стремиться к общению, благодаря которому появляется семья (рассматривается как 

138



В. О. Жарких, А. Ю. Сорокин
Роль принципов римского права в обеспечении устойчивого развития общества

государство), а из неё и само государство. Человек, который отделен 
от государства, не может выполнять никакие человеческие действия, он лишь носит 
название, а не по сути является человеком. Государственная власть является властью
над свободными и равными людьми, правитель же, создавая законы, должен 
заботится и о благе семей, входящих в государство. Война является средством 
приобретения собственности. Аристотель критикует Платона, настаивая на том, что 
частную собственность не следует объединять, а также оставить семьи. Он считает, 
что людям следует дать возможность жить согласно их стремлениям. В учении 
рассматривается проблема гражданства, где гражданином понимается участник 
государства, т. е. участник суда присяжных и народного собрания. Несмотря на то, 
что Аристотель является метеком, он отказывает в гражданстве рабам, метекам, 
детям и старикам. Главной добродетелей правителя является умение властвовать над
свободными людьми и быть подвластным для тех дружественных отношений, 
которые составляют основу государства. Аристотель выделяет 3 вида справедливого
государственного устройства: монархия, аристократия, полития. Характер 
государственного устройства определяется характером взаимоотношений из которых
складывается государство. По роду занятости и роли в политической и хозяйствен-
ной жизни государства можно выделить группу населения: земледельцы, 
ремесленники, торговцы, представители судебной и законодательной власти, 
государственные чиновники и другие лица, совместными усилиями обеспечивающие 
жизнь организма государства. Распределение государственных обязанностей может 
быть самым разным.

Несмотря на проведённый Аристотелем анализ видов правления, он приходит 
к тому, что нельзя определить, какое государственное устройство будет являться 
идеальным, но приходит к тому, что наилучшим будет то, которое подарит счастье 
и не будет ущемлять права. Целью государства будет являться благая жизнь, 
которая основана на взаимно дружбе и все государственные структуры создаются 
для этой цели. Таким образом, проведя анализ учения можно сделать вывод, что 
принципы римского права находят своё отражение и у Аристотеля, который 
стремится построить более устойчивое общество, чем Платон.

Принцип развития характеризуется тем, что, имея одно политическое существо,
в итоге мы будем иметь государство с законами для общества, а общество — 
с охраной для государства. Свобода чётко описана в самой работе точно так же, как 

139



№   3
2020

Научные труды Центрального научно-исследовательского института 
русского жестового языка

и гармония, руководство происходит над равными и свободными людьми такими 
законами, которые будут охранять общество с целью достижения блага.

Принцип единения раскрывается в самой сущности человека, как политического
существа. Благодаря этому на основе единения людей возникает государство. Также
этот принцип раскрывается в создании законов, служащих для всеобщего блага.

«Левиафан» Т. Гоббса демонстрирует, как общее имущество вызывает распад 
общества, что, в свою очередь, является величайшим из всех возможных зол, и что 
для безопасности собственности и справедливого суда по вопросам о ней необходимо
прочное господство власти, соединение её в руках одного человека, который имеет 
неограниченную власть, является всемогущим смертным богом. Гоббс ссылается 
на закон природы, где все воюют друг с другом, поэтому при помощи разума стоит 
ограничить природные влечения для сохранности человека и заключить договор, 
на основе которого рождается государственное общество.

Главным условием такого государства является нравственное регулирование 
природных влечений. Таким образом, можно сказать, что созданное в приведённых 
условиях государство основано на взаимном опасении людей и на их стремлении 
к самосохранению. Для того, чтобы закон был прочен — во главе стоит государь, 
который является представителем государства и объединяет всех, бывших 
разъединёнными в природном состоянии, т. е. общество — народ. Господство 
принадлежит только государству, которое свободно, все должны повиноваться ему, 
исполнять то, чего требует закон, люди свободны только в том, что не запрещено 
законом. Власть государства неограниченна, предназначению государственной 
власти соответствует, согласно «Левиафану», только монархический абсолютизм. 
Принцип развития раскрывается в неограниченной власти государства, благодаря 
которой можно добиться совершенного развитого устойчивого общества, свобода 
в разрешении всего, что не запрещено. Принцип гармонии раскрыт в том, что закон 
признан отграничить людей от войн, а единение отражается в соглашении людей 
между собой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеперечисленных работ и принципов римского права видно, что 
авторы смогли создать утопическое государство, в каждом из произведений 
имеющее разные цели, но римское право настолько является универсальным 
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и гибким, что принципы были отражены и у Платона с Аристотелем, и у Т. Гоббса. 
Благодаря проведённому анализу можно сделать вывод, что принципы римского 
права являются характерным катализатором устойчивого развития общества даже 
в утопических теориях возникновения и развития общества и государства, несмотря 
уже на реально существующие общества и государства в мире.
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