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В изучении развития римского права особое место занимают такие законодательные акты, как 
свод законов XII таблиц и Corpus iuris civilis императора Юстиниана. В научном сообществе принято 
считать, что законы XII таблиц были созданы коллегией децемвиров в 451–450 гг. до н. э. [Liv. III,  
34–37], а вступление в действие кодекса Юстиниана датируется 529 г. н. э. Тем самым история рим-
ского права насчитывала более тысячи лет эволюции от республиканской децентрализованной сис-
темы источников права до кодификации в единый свод законов. В эпоху принципата на передний 
план выходит деятельность императоров в области права. Несмотря на это вопросы законодательной 
политики принцепсов, среди которых император Адриан занимает ключевое место, остаются недос-
таточно исследованными. Адриан и юристы времени его правления смогли сделать важный шаг в 
сторону кодификации римского права и сосредоточения законодательной власти в руках императора. 

Говоря о заинтересованности Адриана в преобразовании законодательной системы, следует 
отметить, что, как и следовало принцепсу, он был хорошо знаком с римской правовой системой, т. к. 
в ходе своего карьерного подъёма прошёл через ряд римских магистратур, в частности, в 25 лет всту-
пил в должность первого сенаторского магистрата [12, p. 45]. У Адриана была также ещё одна обя-
занность, упомянутая в «Жизнеописании», — «хранитель актов Сената», иными словами, он отвечал 
за официальные отчёты о заседаниях палаты [Spart. IV]. В 105 г. он был назначен народным трибу-
ном, на год раньше, чем это было предусмотрено правилами [12, p. 48]. В мае 108 г., через два года 
после окончания Дакийской войны, в ходе которой Адриан управлял придунайской провинцией Пан-
нония, он добился суффектного консульства [12, p. 54]. 

Уже будучи императором, Адриан лично присутствовал в судебных заседаниях, председатель-
ствовал в суде и принимал живое участие в практическом применении права [Spart. XXII. 10]. Как 
указывает Ф. М. Дыдынский, Адриан, отличаясь строгостью в своих требованиях по отношению к 
подчинённым органам, и сам сумел своими судебными решениями приобрести славу добросовестно-
го и справедливого судьи [4, с. 133]. 

Адриан был хорошо знаком с римской законодательной системой, сложившейся ко времени его 
правления: она основывалась на таких источниках права, как ответы юристов, эдикты магистратов, 
постановления сената и конституции принцепсов [Gai. I. 2]. Следует остановиться на каждом из них 
подробнее. 

С Августа императоры начинают предоставлять некоторым авторитетным юристам особую 
привилегию — так наз. jus respondendi, т. е. право давать тяжущимся свои решения от имени импера-
тора и с обязательною для судьи силой. Спорящие или один из них обращаются к такому юристу, 
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излагают дело и просят его высказать своё мнение. Юрист, не расследуя фактической стороны дела, 
высказывает своё заключение, и это заключение обязательно для судьи по данному делу, разумеется, 
если факты, указанные сторонами юристу, на суде подтвердятся [8, с. 197]. Нередки были случаи, 
когда представители тяжущихся сторон обращались к мнению юристов, которые противоречили друг 
другу. Тем самым мнение юриста приобретало обязательную силу для судьи лишь тогда, когда меж-
ду юристами было согласие. 

Адриан внёс важное правило: в случае разногласия между юристами судья имел полную сво-
боду придерживаться того мнения, которое он считал более верным и целесообразным [4, с. 211]. 

Эдикты магистратов — это другой вид источников права, которые ко времени Адриана пред-
ставляли собой огромный пласт нормативных изречений преторов, эдилов и правителей провинций. 
Следует отметить, что каждый новый претор издавал ежегодные эдикты, в которых он объявлял свою 
юридическую позицию на следующий год. В течение продолжительного времени эдикты преторов 
были наиболее влиятельным и распространённым источником в римском праве [16, p. 35].  

Первоначально эдикты издавались на срок деятельности издавшего их магистрата, поэтому но-
вый магистрат мог продлить действие эдикта, а мог и отменить его. Одни из этих эдиктов касались 
какого-либо конкретного повода и только для него предназначались — это так наз. edicta repentina. 
Другие, напротив, определяли общую программу преторской деятельности на весь его должностной 
год и содержали, поэтому, ряд общих абстрактных правил. Каждый новый претор при этом, состав-
ляя свой эдикт, принимал во внимание эдикты своих предшественников, и, благодаря этому, с тече-
нием времени образовалась некоторая совокупность преторских норм, переходящих из эдикта в 
эдикт, составляющая так наз. edictum tralaticium [8, с. 128]. 

Кроме того, преторы обладали независимостью в издании эдиктов, и их положение вступало в 
конфликт с новым устройством римского государства. Известно, что со времён поздней республики 
Помпей и Цезарь пытались уничтожить законодательную власть магистратов и создать общеобязатель-
ный свод законов. Август старался отчасти отменить постановления высших сановников, отчасти по-
полнить отдельные эдикты. Но именно Адриан повёл решительную политику в этой области [4, с. 163]. 

Важным шагом в развитии римского права был edictum perpetuum — «Постоянный эдикт», под-
готовленный по указу императора выдающимся юристом своего времени Луцием Сальвием Юлианом в 
131 г. Юлиан должен был собрать все эдикты преторов, изданные до правления Адриана, в один общий 
эдикт, получивший с тех пор постоянную силу и названный вечным эдиктом [Eutr. VIII. 17].  

Текст вечного эдикта не сохранился, но благодаря комментариям Гая, Ульпиана и Павла уда-
лось восстановить текст и расположение содержавшихся в эдикте постановлений и формул. В эдикте 
не соблюдалось особой системы, т. к. содержание его складывалось исторически, в течение веков и 
обусловливалось практическими соображениями и исторической случайностью. 

По нашему мнению, назвать проект Юлиана кодификацией римского права было бы неточно-
стью, т. к. edictum perpetuum представлял собой именно систематизацию эдиктов преторов, а не зако-
нодательный свод. Но это не уменьшает значимости работы Юлиана, т. к. она была важной и для раз-
вития эдиктального права, и для сосредоточения законодательной власти в руках принцепса. 

Эдикты преторов теперь не могли вступать в конфликт с императорской властью. Только 
принцепс имел право вносить изменения в edictum perpetuum, что, несомненно, увеличивало автори-
тет императора в законотворчестве. 

Важно отметить, что вечный эдикт не получил легитимность закона, но, по предложению Ад-
риана, особый сенатусконсульт объявил его неизменяемым, а право вносить изменения было остав-
лено только за императором. Тем самым прекратил существование viva vox iuris civilis — «живой го-
лос цивильного права», который осуществляли преторы и другие магистраты. Преторы оставляли за 
собой право выставлять эдикты только в провинциях и только в редакции Юлиана [8, с. 132]. 

Для кодификации римского права Адриану был необходим соответствующий орган, который 
был бы компетентен в данном вопросе и находился бы полностью во власти императора. Для реали-
зации этого преобразования он организовал государственный совет, куда входили ведущие юристы 
его времени [14, p. 754]. Можно выделить таких известных юристов, которые были членами импера-
торского совета, как Ювенций Цельс, Нератий Приск, Сальвий Юлиан [4, с. 203].  

Обращаясь к истории этого государственного органа, отметим, что императорский совет был 
впервые образован ещё при императоре Августе, при котором исполнял функции решения судебных 
и юридических вопросов под ведомством императора. При Адриане совет был вновь организован и 
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играл ведущую роль в решении как гражданских, так и уголовных дел и в рассмотрении поданных 
муниципиями на имя императора прошений и жалоб по конкретным возникшим проблемам.  

Особым источником римского права во время правления Адриана были конституции принцеп-
сов. В Институциях Гая записано: «Указ Императора есть то, что постановил Император или декре-
том, или эдиктом, или рескриптом; и никогда не было сомнения в том, что указ Императора имеет 
силу настоящего закона, так как сам Император приобретает власть на основании особого закона» 
(Gai. I.5). Тем самым constitutiones principum можно разделить на edicta, decreta, rescripta и mandata, 
отличительные черты которых необходимо рассмотреть подробнее. 

Эдикты (edicta) можно вывести из присущей принцепсу трибунской и проконсульской власти. 
Сила этих распоряжений распространялась только на Рим и императорские провинции. Преемник 
императора мог подтвердить эдикт своего предшественника и придать ему законное значение и силу 
[4, с. 167]. 

Декреты (decreta) принцепс осуществлял в качестве верховного судьи. Он разбирал граждан-
ские и уголовные дела и в первой инстанции, и в апелляционном порядке, иногда при участии сената, 
а при Адриане всегда в рамках государственного совета [4, с. 169]. 

Рескрипты (rescripta) император выражал в ответных письмах на конкретные юридические во-
просы. При этом принцепс предоставлял право ответа юристам, но мог и сам пользоваться этой при-
вилегией. Рескрипты, которые обнародовались, имели обязательную силу не только при жизни импе-
ратора, но и на последующие времена на все подобные случаи. Если ранее магистраты и преторы оп-
ределяли юридические правила и составляли судебные формулы, то теперь императоры в форме ре-
скрипта истолковывали правовые нормы и разрешали ситуативные вопросы. 

Mandata principum — это инструкции, которые император давал своим чиновникам, преимуще-
ственно легатам императорских провинций, по поводу отправления ими должности. Они касались по 
большей части административной и уголовной юрисдикции [4, с. 195]. Тем самым edicta и mandata 
рассматриваются как административные распоряжения магистрата, черпающие свою силу в его 
imperium. Поэтому после смерти издавшего их императора они формально её теряют. А rescripta и 
decreta рассматриваются как толкование действующих законов: из них выводится их юридическая 
сила, и вследствие этого rescripta и decreta независимы от смены императоров [8, с. 196]. 

Важным источником права в период республики и ранней империи были постановления народ-
ных собраний. Несмотря на то, что Август, стремясь поддержать формальный статус народного суве-
ренитета, пытался возобновить законодательное действие комиций для своих реформ, желая подкре-
пить их волей народа, к концу I в. н. э. народные собрания перестали проводить законы, хотя фор-
мально их законодательная власть не была упразднена.  

С прекращением деятельности народных собраний принцепсы получили право выступать от 
имени народа. Адриан часто пользовался этим правом, например, даруя привилегии общинам, давая 
городам муниципальное устройство, устанавливая новые учреждения, организуя новые общины, ос-
новывая и награждая латинским правом многие города, муниципии и колонии [4, с. 136].  

Магистраты ещё некоторое время в отдельных случаях продолжали издавать эдикты, если воз-
никало какое-либо сомнение относительно юридического вопроса в эдикте, но уже сам принцепс 
разъяснял спорное дело.  

Несомненно, подобные преобразования законодательной системы развивали конфликт со ста-
рой системой магистратур, в частности, наряду с сенатскими постановлениями получили особую 
важность предложения принцепса, которые он давал сенату лично. Если на основании подобного за-
конопроекта было издано сенатское постановление, то он приобретал такую важность, что со времён 
Адриана юристы указывают на него как на источник права [4, с. 143] 

Важным обстоятельством являлось то, что от Августа до Адриана принцепсы довольствовались 
тем, что обнародовали свои эдикты как римские магистраты или в декреты сената вносились посла-
ния и речи императора [11, p. 6]. Но со времён Адриана государственная и частная юриспруденция 
формировались по воле принцепса, и лишь немногим учреждениям было позволено оставаться на 
прежней основе. 

Инициатива сенатских постановлений мало-помалу сосредоточивается в руках императора, его 
предложения вносятся в сенат и всегда беспрекословно утверждаются. Такие предложения называ-
ются orationes, и позднейшие юристы иногда сами толковали их как некоторый особый источник 
права [8, с. 194]. Тем самым Адриан существенно сократил законодательную деятельность сената, но 
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не с помощью ограничения его полномочий, а расширением своей императорской деятельности. Из-
за этих изменений закон сената вытесняется императорским указом. 

Возвращаясь к вопросу о возникновении государственного совета, следует сказать, что из-за уси-
ления роли этого законотворческого органа сенат потерял своё былое влияние. В конечном итоге сенат 
так и не смирился с потерей своего престижа, вызванной появлением рядом с ним новой аристократии, 
что ещё больше обострило и без того непростые отношения между сенатом и императором. 

Для общей характеристики законодательных преобразований императора Адриана необходимо 
отметить несколько важных его постановлений. Вследствие изданных принцепсом законов измени-
лось отношение домовладыки (pater familias) к своим подчинённым, в т. ч. к рабам. Предприняты бы-
ли меры в пользу расширения имущественной самостоятельности сыновей и ограничение личной 
власти отца. Кроме того, улучшилось самостоятельное положение женщин. При Адриане были раз-
работаны меры для охраны рабов от произвола и жестокости господ.  

Вопрос о том, действительно ли Адриан пытался улучшить положения рабов, остаётся откры-
тым. По сведениям «Жизнеописания Августов», Адриан вводил новые нормы, защищающие рабов от 
безосновательных наказаний. Так, он запретил господам убивать рабов, и предписал судьям выносить 
приговор, если рабы того заслужили. Он запретил продавать без объяснения причин раба или слу-
жанку своднику или содержателю гладиаторской школы [Spart. XVIII]. 

Как указывал Ф. Дыдынский, императоры, как и юристы, стали уважать в рабах человеческое 
достоинство. Никто из законодателей не пытался до этого времени как-то изменить состояние рабст-
ва в Риме. Соответственно, была улучшена правоспособность вольноотпущенников [4, с. 147]. Сле-
дует отметить, что Адриан защищал права вольноотпущенников, например, сенатские постановления 
времён его правления устанавливали, что запрещено отпускать рабов на волю, если это может по-
влечь вред для них самих.  

Необходимо подчеркнуть, что Адриан внёс важные изменения относительно смешанных браков с 
негражданами. Так, дети римской гражданки и латинянина рождаются римскими гражданами, а дети 
перегрина и латинянки, равно как латинянина и иностранки, наследуют состояние матери. Дети рим-
ской гражданки, бывшей замужем за иностранцем, становились чужеземцами и следовали за отцом. 
Ещё со времён сенатского постановления Клавдия римская гражданка, вступившая в половую связь с 
чужим рабом с ведома его господина, могла остаться свободной, но рожала раба. Адриан издал закон, 
на основании которого от матери, оставшейся свободной, рождался свободный ребёнок [4, с. 148]. 

На основе некоторых преобразований Адриана можно высказать предположение, что импера-
тор придерживался политики смешения населения римского общества, в частности, это проявляется в 
его постановлениях об изменении состояния браков между гражданами и негражданами. Кроме того, 
особенно важным является изменение древнеримского семейного права. Скорее всего, уже ко време-
ни правления Адриана многие традиции, основанные на широких правах домовладыки, перестали 
быть актуальными, ввиду чего и потребовались вышеуказанные реформы. 

Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что эдиктальное право в том виде, в котором оно 
развилось в конце республики, не могло согласоваться с новым положением дел, возникшим во время 
Принципата. Император, не желая делиться законодательной властью с магистратурой, пытался уст-
ранить эдиктальную деятельность республиканских магистратов. Адриан с помощью своего юриста 
Сальвия Юлиана смог реорганизовать законодательную систему и укрепить свою власть в этой  
области.  

Сальвий Юлиан в итоге своей деятельности навёл порядок в гражданском законотворчестве и ог-
раничил свободу преторов, эдикты которых с этого времени перестали считаться «живым голосом го-
сударственного закона» [6, с. 288]. Несмотря на то, что старый образец эдиктов всё ещё публиковался 
вновь вступившими в должность магистрами, параллельно этому действовал edictum perpetuum, в кото-
рый магистрат не мог вносить никаких изменений. Из-за того, что изменения и дополнения мог делать 
только император, все последующее развитие гражданского права переходило в его руки [7, с. 10–11]. 

Профессор Ф. Шульц помещает римского юриста Юлиана в контекст роста и развития римско-
го права, восхваляя его личный вклад, внесённый в эпоху расцвета римской юриспруденции [15, 
p. 99]. Как указывают некоторые исследователи, ни один другой юрист не оказывал столь сильного 
влияния на судьбы права [13, p. 29]. 
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В итоге можно отметить, что постоянный эдикт Адриана, как и его законотворчество, заслужи-
вают более глубокого и детального анализа, и в дальнейшем эта тема получит широкое обсуждение 
как в среде антиковедов, так и среди специалистов по праву. 
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