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1.

Государственная защита прав

Признание прав и свобод человека высшей ценностью, а их защиту обязанностью
государства непосредственно вытекает из зафиксированного в Конституции
положения о России как о демократическом правовом государстве. Конечная цель
деятельности последнего состоит в обеспечении прав и свобод человека и
гражданина. Достижение этой цели неразрывно связано с обязанностью
государства создавать систему защиты прав и свобод, а также устанавливать
четкие юридические процедуры такой деятельности.

1.

Римское частное право как система исков

Государственная защита прав и свобод понимается как деятельность
управомоченных государственных органов и должностных лиц по соблюдению,
обеспечению и охране конституционных прав и свобод.
Обязанность по защите прав и свобод граждан призваны выполнять как РФ, так и
все входящие в нее субъекты, органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также законно действующие в стране общественные
объединения. Они должны обеспечить права и свободы гражданина всеми
доступными им способами, методами и средствами на всей территории России.

За границей обязанность защиты интересов российских граждан и юридических
лиц возлагается на должностных лиц, дипломатических и консульских
представителей, которые в своих действиях должны руководствоваться как
национальным законодательством, так и международным правом.

https://www.evkova.org/#evkova


1.

Исковая давность в классический период и при
Юстиниане

Требование по поводу защиты своего права в римской юстиции должно было
носить определенную и завершенную (по своему содержанию) форму конкретного
иска (actio). Особенность всей системы римского права состояла в том, что иск
сочетал в себе и процессуальное средство, при помощи которого реализовывалась
защита права частного лица, и материальное содержание права: одно было
невозможно без другого. Восстановить свое право в отношении той или другой
вещи, участия в том или другом правоотношении, согласно римской традиции,
значило заявить точную претензию, вполне самостоятельную по содержанию, об
ограждении от тех или иных действий со стороны ответчика, либо, напротив, о
совершении в пользу истца конкретного действия. Иногда обобщенное право
подразумевало для его реализации несколько самостоятельных исков, каждый из
которых был направлен только на часть охраняемого или защищаемого правомочия
(например, признание взаимных обязанностей покупателя и продавца
подразумевало, что каждому правом устанавливалась целая серия конкретных
исков по поводу ущемления в чем-то его прав, вытекающих из сделки: отдельно
иск о недоброкачественности вещи, отдельно — иск об уменьшении покупной
цены, отдельно — о непрепятствовании перехода вещи во владение, — и напротив,
общего требования о выполнении обязательств по сделке в римском праве не
было).

Формулирование искового требования составляло поэтому очень существенную
часть римского судопроизводства в области частного права. Истец должен был
выразить свое требование в строгом учете законных предписаний по конкретному
поводу. Если же содержание требования не было прямо предусмотрено законом, то
от судебной власти (претора в классическую эпоху) зависело, дать ли право на иск
по предъявленному поводу или отказать в нем. Кроме этого, иск должен был
заключать некоторые общие реквизиты, которые стали в свою очередь основанием
для классификации исков по нескольким общим категориям.

По своей правовой направленности иски могли бьпъ личные (actio in personam) и
вещные (actio in rem). Личный иск имел своим адресатом только вполне
определенное лицо, своими предыдущими действиями уже вступившее в



правоотношения с истцом — «который мы заявляем против того, кто ответственен
или по договору, или вследствие правонарушения, т.е. личный иск бывает тогда,
когда мы формируем исковое требование таким образом, что ответчик должен или
передать, или сделать, или предоставить что-либо». Вещный иск — это было
требование по поводу защиты прав в отношении какой-то вещи: «когда мы
заявляем и утверждаем, что телесная вещь наша, или начинаем спор о том, что мы
имеем какое-либо правомочие в отношении...». Направленность иска
предопределяла, что будет обосновываться и, напротив, исключается из
обоснования в ходе процесса.

По своему характеру иски могли быть определенными и неопределенными.
Определенный иск был требованием по поводу какой-то вещи или какого-то права
к однозначно ясному ответчику (например, к известному лицу, присвоившему
вещь). Неопределенным было общее требование о восстановлении своих прав на
вещь и адресовалось бы всякому, кто своими действиями оказался бы
прикосновенным к посягательству.

По своему содержанию иски могли быть сложными и простыми. Простой иск
предусматривал единичное требование: выполнить такое-то действие, вернуть
вещь в распоряжение истца и т.д. Важнейшим примером сложного иска стала
кондикция (condictio) — общее требование, обуславливавшее комплексное
восстановление прав и понесенного при нарушении прав ущерба (например,
возврат вещи и штраф за нее, выполнение обязательства и возмещение
неосновательного обогащения, либо материального вреда истцу из-за просрочки и
т.п.).

По обусловленности своего содержания правом иски подразделялись на иски
строгого права (a. stricti) и иски доброй совести (а. bоnае fidae). Различие было
историческим и формальным и касалось только классического римского права.
Первые должны были быть заявлены в точном соответствии с предписаниями
закона, и любое отступление от законной нормы приводило к отклонению иска.
Вторые предъявлялись на основе конкретного предписания высшей судебной
власти, главным образом при помощи аналогии, и не были связаны формальными
обстоятельствами.

Народ Рима, как и других империй, до момента формирования государственного
суда пережил период распространения частной расправы над лицами,
нарушавшими чьи-либо права. Каждый, кто считал, что его интересы ущемлены,
разбирался с виновным своими силами. В ходе развития общества такая форма



расправы стала нетерпимой. Переход от частной формы разбирательства к
государственному суду осуществлялся постепенно. В качестве предшествующих
этапов выступало введение системы регламентации саморасправы посредством
установления специального порядка применения к обидчикам насилия, затем была
утверждена возможность выкупа (добровольного, а затем обязательного). И в
завершении приняли положение о том, что все дела должны рассматриваться
государственными органами. Таким образом, у лиц появилось право подавать иски.
В них могли содержаться различные требования. Основными претензиями
считались нарушения вещных и обязательственных прав. Однако оставался
нерешенным вопрос периода, в течение которого можно было заявить требования.
Исковая давность представляет собой установленный срок, на протяжении
которого человек имеет возможность обратиться с требованием о защите своего
права, которое было нарушено. Течение этого периода начинается с момента
появления претензии.
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