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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Индекс Формулировка Разделы дисциплины 

1 2 

ОК-6 способность работать на благо общества и государства + + 

ОПК-2 
способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 
+ + 

ОПК-4 
способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
+ + 

ПК-9 

способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

+ + 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 

Виды оценок Оценки 

Академическая 

оценка по  

2-х балльной 

шкале (зачет) 

не зачтено 

 

зачтено 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.Текущий контроль 

 

К
о
д

 

Планируемые результаты 

Раздел 

дисцип

лины 

Содержание требования в 

разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирован

ия 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

 

№Задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенн

ый уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

О
К

-6
 

Знать: основные типы, 

формы и закономерности 

развития государства и права; 

формы современных 

государств и особенности 

правовых систем; 

социокультурные и 

исторические 

обусловленности 

многообразия существующих 

в современном мире моделей 

государственности и 

правовых систем. 

Уметь: определять основные 

типы, формы и 

закономерности развития 

государства и права; 

устанавливать особенности 

форм современных государств 

и особенности их правовых 

систем; уважать 

социокультурные и 

исторические 

обусловленности 

многообразия существующих 

1-2 Система римского права. 

Источники римского  

Права. Общие принципы 

публичного права. Формы 

правления Древнего Рима. 

Основы   финансового и 

налогового права. Развитие 

международного права. 

Уголовное право и 

судопроизводство. Основы 

частного права. Учение о 

иске. Субъекты частного 

права. Семейные 

правоотношения. Право 

собственности и владение. 

Сущность и виды 

наследования. 

Обязательства. 

 Лекция,  

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение   

задач 

Тесты 

задания 3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 3.5.,   

письменный 

опрос 

заданий 3.6.,  

задачи п. 

3.4.    

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменны

й опрос 

заданий 

3.6.,     

задачи п. 

3.4.      

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменн

ый опрос 

заданий 

3.6.,      

задачи п. 

3.4.    



 

 

в со-временном мире моделей 

государственности и 

правовых систем 

Иметь навыки и /или опыт 

деятельности: в 

сравнительно-правоведческом 

анализе современных 

государств и основных 

институтов их правовых 

систем в целях обеспечения 

работы в коллективе, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

О
П

К
-2

 

Знать: основные 

закономерности 

формирования 

юриспруденции. 

Уметь: квалифицированно 

толковать процессы 

общественного развития на 

основе исторических 

закономерностей. 

Иметь навыки и /или опыт 

деятельности: в 

пропагандировании и 

популяризации правовых 

знаний; повышении уровня 

правовой грамотности и 

культуры в целях обеспечения 

работы на благо общества и 

государства 

1-2 Система римского права. 

Источники римского  

Права. Общие принципы 

публичного права. Формы 

правления Древнего Рима. 

Основы   финансового и 

налогового права. Развитие 

международного права. 

Уголовное право и 

судопроизводство. Основы 

частного права. Учение о 

иске. Субъекты частного 

права. Семейные 

правоотношения. Право 

собственности и владение. 

Сущность и виды 

наследования. 

Обязательства. 

 Лекция,  

практически

е занятия,  

самостоятел

ьная работа 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение   

задач 

Тесты 

задания 3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 3.5.,   

письменный 

опрос 

заданий 3.6.,  

задачи п. 

3.4.    

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменны

й опрос 

заданий 

3.6.,     

задачи п. 

3.4.      

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменн

ый опрос 

заданий 

3.6.,      

задачи п. 

3.4.    



 

 

О
П

К
- 

4
 

 

   

Знать: влияние 

теоретической и практической 

деятельности римских 

юристов на последующее 

развитие правовой мысли. 

Уметь: излагать имевшие 

место в литературе и практике 

проблемные и спорные 

положения по различным 

вопросам дисциплины, 

мнения различных авторов; 

формулировать и 

обосновывать свою позицию 

по проблемным и спорным 

вопросам. 

Иметь навыки и /или опыт 

деятельности: в обобщении 

практического опыта римских 

юристов, что может 

использоваться в 

современном правотворчестве 

и судебной практике; 

повышении уровня 

юридического мышления, 

правовой грамотности и 

культуры, сохранения и 

укрепления доверия общества 

к юридическому сообществу 

1-2 Система римского права. 

Источники римского  

Права. Общие принципы 

публичного права. Формы 

правления Древнего Рима. 

Основы   финансового и 

налогового права. Развитие 

международного права. 

Уголовное право и 

судопроизводство. Основы 

частного права. Учение о 

иске. Субъекты частного 

права. Семейные 

правоотношения. Право 

собственности и владение. 

Сущность и виды 

наследования. 

Обязательства. 

 Лекция,  

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение   

задач 

Тесты 

задания 3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 3.5.,   

письменный 

опрос 

заданий 3.6.,  

задачи п. 

3.4.    

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменны

й опрос 

заданий 

3.6.,     

задачи п. 

3.4.      

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменн

ый опрос 

заданий 

3.6.,      

задачи п. 

3.4.    



 

 

П
К

-9
 

Знать: права и свободы 

человека и гражданина, 

юридические средства 

обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: построить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Иметь навыки и /или опыт 

деятельности: во владении 

методами защиты чести и 

достоинства личности, прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

1-2 Система римского права. 

Источники римского  

Права. Общие принципы 

публичного права. Формы 

правления Древнего Рима. 

Основы   финансового и 

налогового права. Развитие 

международного права. 

Уголовное право и 

судопроизводство. Основы 

частного права. Учение о 

иске. Субъекты частного 

права. Семейные 

правоотношения. Право 

собственности и владение. 

Сущность и виды 

наследования. 

Обязательства. 

 Лекция,  

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение   

задач 

Тесты 

задания 3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 3.5.,   

письменный 

опрос 

заданий 3.6.,  

задачи п. 

3.4.    

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменны

й опрос 

заданий 

3.6.,     

задачи п. 

3.4.      

Тесты 

задания 

3.3.,  

устный 

опрос 

заданий 

3.5.,   

письменн

ый опрос 

заданий 

3.6.,      

задачи п. 

3.4.    



 

 

2.3. Промежуточная аттестация 

 

 

К
о
д

 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 
Пороговый уровень (удовл.) 

О
К

-6
 

Знать: основные типы, формы и закономерности развития 

государства и права; формы современных государств и 

особенности правовых систем; социокультурные и исторические 

обусловленности многообразия существующих в современном 

мире моделей государственности и правовых систем. 

Уметь: определять основные типы, формы и закономерности 

развития государства и права; устанавливать особенности форм 

современных государств и особенности их правовых систем; 

уважать социокультурные и исторические обусловленности 

многообразия существующих в со-временном мире моделей 

государственности и правовых систем 

Иметь навыки и /или опыт деятельности: в сравнительно-

правоведческом анализе современных государств и основных 

институтов их правовых систем в целях обеспечения работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Лекции, 

самостоятельная  

работа, 

практические 

занятия 
 

Зачет 

  

Задание п. 3.1., задание п. 

3.3., задание п. 3.4.       

О
П

К
-2

 

Знать: основные закономерности формирования юриспруденции. 

Уметь: квалифицированно толковать процессы общественного 

развития на основе исторических закономерностей. 

Иметь навыки и /или опыт деятельности: в пропагандировании 

и популяризации правовых знаний; повышении уровня правовой 

грамотности и культуры в целях обеспечения работы на благо 

общества и государства 

Лекции, 

самостоятельная  

работа,  

практические 

занятия 
 

Зачет 

 

Задание п. 3.1., задание п. 

3.3., задание п. 3.4.       



 

 

 

 

О
П

К
-4

 

 

   

Знать: влияние теоретической и практической деятельности 

римских юристов на последующее развитие правовой мысли. 

Уметь: излагать имевшие место в литературе и практике 

проблемные и спорные положения по различным вопросам 

дисциплины, мнения различных авторов; формулировать и 

обосновывать свою позицию по проблемным и спорным 

вопросам. 

Иметь навыки и /или опыт деятельности: в обобщении 

практического опыта римских юристов, что может использоваться 

в современном правотворчестве и судебной практике; повышении 

уровня юридического мышления, правовой грамотности и 

культуры, сохранения и укрепления доверия общества к 

юридическому сообществу 

Лекции,  

самостоятельная  
работа,  

практические 

занятия 

   Зачет 

 

   Задание п. 3.1., задание п. 

3.3., задание п. 3.4.       

П
К

-9
 

Знать: права и свободы человека и гражданина, юридические 

средства обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: построить свою профессиональную деятельность на 

основе уважения чести и достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Иметь навыки и /или опыт деятельности: во владении 

методами защиты чести и достоинства личности, прав и свобод 

человека и гражданина. 

Лекции, 

самостоятельная  

работа,  

практические 

занятия 
 

Зачет 

 

Задание п. 3.1., задание п. 

3.3., задание п. 3.4.       



2.4. Критерии постановки зачета 

 

Зачет по дисциплине «Римское право» выставляется по итогам проведенного 

текущего контроля. Важным фактором при выставлении оценки «зачтено» является 

успешное выполнение итогового теста, отражающего уровень и глубину знаний 

обучающихся по изучаемому курсу. 
 

Критерии оценки ответов обучающихся на зачете:  

1. Уровень освоения материала, предусмотренного программой.  

2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса.  

4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция)  

5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.  

 

  Оценка 

экзаменатора, 
уровень 

Критерии  

«Зачтено»   высокий  и хороший уровень сформированности всех качеств, 

владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, 

закономерностями, теориями, методологическими и оценочными 

знаниями. В ответе обучающегося проявляется: во-первых, знание 

основных теоретических положений; во-вторых, самостоятельность 

суждений и личностных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои 

суждения.    

  «Не 

зачтено»   

не знание   основных терминов и понятий, неумение классифицировать 

нормативно-правовой акт.   Тема вопроса не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание применения правовых норм к различным 

сферам жизнедеятельности. 

 

2.5. Критерии оценки тестов 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки 

сформированной 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся воспроизводит 

термины, основные понятия, способен 

узнавать языковые явления. 

Не менее 55 % баллов за 

задания теста. 

Продвинутый 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует, применяет на 

практике пройденный материал. 

Не менее 75 % баллов за 

задания теста. 

Высокий 
Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует, конструирует. 

Не менее 90 % баллов за 

задания теста. 

Компетенция не 

сформирована 

 Менее 55 % баллов за 

задания теста. 

 

2.6. Критерии оценки решения типовых задач 

Оценка  Характеристика решения задачи 

Не зачтено Задача понята правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; однако есть существенные неточности при 



 

 

установлении параметров и содержания правового регулирования, 

выборе соответствующих правовых норм и (или) нормативных 

правовых актов; задача решена не полностью или в чрезмерно 

общем виде 

Зачтено Задача понята правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допустимы небольшие неточности при 

установлении параметров и содержания правового регулирования, 

выборе соответствующих правовых норм и (или) нормативных 

правовых актов.  

В целом, задача решена полно и конкретно, получен верный ответ 

 

2.7. Критерии оценки  устного  ответа  

 

Оценка «отлично»:  

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ.  

Оценка «хорошо»: 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

2.8.  Письменный опрос  по терминам 

 Оценка  Не зачтено 

 

зачтено 

 

 Оценивается знание и умение 

раскрыть содержание основных 

понятий римского права. 

Набранная сумма баллов  (% 

выполненных заданий – 

правильно сформулированных 

терминов). 

Менее 60  

 

60-100 

 

 



 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы к зачету  
 

1. Понятие и структура римского права. 
2. Рецепция римского права. 
3. Понятие и система источников римского права. 
4. Кодификация римского права. 
5. Римская республика 
6. Принципы монархического строя 
7. Магистратуры (должностные лица) 
8. Уголовное право  
9. Судопроизводство. 
10. Развитие    международного права. 
11. Денежно-ценовая реформа Диоклетиана 
12. Правовое регулирование   налогообложения 
13. Эдикт Каракаллы 
14. Характеристика и особенности поземельного налога в Риме 
15. Понятие и границы осуществления частных прав.  
16. Легисакционный процесс. 
17. Формулярный процесс. 
18. Экстраординарный процесс.  
19. Понятие и виды исков. 
20. Особые формы преторской защиты. 
21. Правоспособность римских граждан. 
22. Дееспособность римских граждан и возможности ее ограничения. 
23. Правовое положение латинов и перегринов. 
24. Правовое положение вольноотпущенников, рабов и колонов. 
25. Сущность и виды юридических лиц. 
26. Особенности римской семьи. 
27. Законный брак 
28. Отцовская власть. 
29. Наследование по завещанию.  
30. Наследование по закону.  
31. Принятие наследства.  
32. Понятие и виды легатов. 
33. Понятие вещи и структура имущества римской семьи. 
34. Критерии классификации вещей в римском праве. 
35. Понятие и виды владения.  
36. Установление и прекращение владения. 
37. Особенности защиты владения. 
38. Понятие и содержание права собственности.  
39. Исторические виды права собственности. 
40. Способы приобретения права собственности. 
41. Защита права собственности. 
42. Сервитуты и их виды. 
43. Эмфитевзис и суперфиций как права на чужие вещи. 
44. Понятие обязательства и его виды.  
45. Стороны в обязательстве. 
46. Исполнение обязательства.  
47. Способы прекращения обязательства помимо его исполнения. 
48. Обеспечение обязательства. 
49. Ответственность должника за неисполнение обязательства.  



 

 

50. Понятие договора и условия его действительности. 
51. Содержание и заключение договора. 
52. Вербальные контракты.  
53. Литеральные контракты. 
54. Реальные контракты. 
55. Консенсуальные контракты. 
56. Безыменные контракты. 
57. Пакты как неформальные соглашения. 
58. Обязательства из квазидоговоров. 
59. Обязательства из деликтов. 
60. Обязательства из квазиделиктов. 

 
3.2 Вопросы к экзамену    - не  предусмотрены 

 

3.3 Тестовые задания 

Итоговый контроль по дисциплине «Римское право» может осуществляться в 

тестовой форме. Общее число тестовых вопросов – 30. Время на выполнение одного 

тестового задания – 1 минута. Тип теста – закрытый. 

1.  
I: 

S: Система римского права содержит деление на отрасли (части) 

–: цивильное и преторское 

–: право народов и публичное 

+: частное и публичное 

–: естественное и частное 

 

2.  
I: 

S: Система права, считавшаяся древнейшим ядром (основой) римского права 

+: цивильное 

–: преторское 

–: право народов 

–: естественное 

 

3.  
I: 

S: «Законы XII Таблиц» по сути и содержанию 

–: зафиксированные письменно римские обычаи 

–: правовая компиляция греческих обычаев 

–: собрание царских законов и актов Сервия Туллия 

+: кодификация обычаев и ранее действовавших законов  

 

4.  
I: 

S: Государственная защита частного права означала 

+: действия государственных органов по просьбе потерпевшего 

–: административно-полицейские меры 

–: приказ императора о преследовании виновного лица 

–: судебные полномочия претора 

 

5.  



 

 

I: 

S: Защита права в частном порядке осуществлялась 

–: потерпевшим и его родственниками 

–: претором или консулом 

–: императором или чиновником по его поручению 

–: главой местного самоуправления 

+: третейским судьёй или арбитром  

 

6.  
I: 

S: Общий признак физических и юридических лиц в Риме 

–: наличие гражданства 

+: право собственности на имущество  

–: автономия прав и обязанностей 

–: наличие публичной правоспособности 

 

7.  
I: 

S: Римская семья как правовой институт основывалась на  

–: делении членов на лиц своего и чужого права  

–: разграничении агнатов и когнатов 

–: семейном культе предков 

–: ведении общего хозяйства 

+: отцовской власти и патриархальном браке 

 

8.  
I: 

S: Характер отцовской власти в Древнем Риме 

+: пожизненный  

–: временный   

–: ограниченный 

–: неограниченный  

 

9.  
I: 

S: Сущность брака в римском праве 

–: сожительство и ведение общее хозяйства 

+: правовой союз мужчины и женщины  

–: юридический факт и цивильная сделка  

–: особый религиозный обряд 

 

10.  
I: 

S: Основное значение термина «вещь» (re)  

+: предмет материального мира  

–: право собственности на материальный объект 

–: предмет обязательства по передаче имущества 

–: наследственное правоотношение 

–: имущественное притязание по возмещению вреда 

 

11.  
I: 



 

 

S: Основное отличие права собственности от владения 

–: приобретение вещи по манципации  

+: возможность злоупотреблять вещью 

–: неограниченный характер права  

–: относительность права требования 

 

12.  
I: 

S: Содержание права собственника пользоваться своей вещью   

+: извлечение полезных свойств из вещи 

–: получение плодов и доходов от вещи 

–: передача вещи другим лицам  

–: изменение функций вещи   

 

13.  
I: 

S: Сущность права распоряжения вещью 

–: уничтожение или отчуждение вещи   

–: отказ от права собственности   

+: определение судьбы вещи 

–: продажа, мена, дарение вещи 

 

14.  
I: 

S: Основная цель предъявления виндикационного иска 

+: возврат вещи с плодами и приращениями  

–: возмещение ущерба собственнику 

–: наказание недобросовестного владельца 

–: наложение бесчестья и штрафа на виновного  

–: восстановление нарушенного состояния 

 

15.  
I: 

S: При устранении препятствий осуществления права собственности ответственность 

нарушителя заключалась в  

–: выплате денежной компенсации  

–: вознаграждении пострадавшего 

+: устранении препятствий за свой счёт 

–: уступке права пользования  

 

16.  
I: 

S: Юридическая сущность прав на чужие вещи   

–: личные права 

–: права, дарованные государственной властью 

+: особые (специальные) вещные права  

–: естественные вещные права  

–: разновидность права собственности  

 

17.  
I: 

S: Сущность обязательства трактовалась римскими юристами как 



 

 

–: реальная связь между кредитором и должником 

+: правоотношение между участниками гражданского оборота 

–: обязанность одного лица перед другим   

–: ответственность одного лица перед другим 

–: право одного лица по отношению к другому 

 

18.  
I: 

S: Сущность договора определялась в римском праве как 

–: полное согласие лиц 

+: соглашение лиц, положенное в основу обязательства 

–: цивильное соглашение без юридического порока 

–: действия лиц, демонстрирующие их согласие   

–: положительный ответ на предложение другого лица 

 

19.  
I: 

S: Основное отличие контрактов от большинства пактов 

–: цивильно-правовое происхождение 

–: преторско-правовое происхождение  

+: снабжение исковой защитой  

–: снабжение интердиктной защитой 

 

20.  
I:  

S: Основания наследования в римском праве 

–: фидеикомисс, легат 

+: завещание, закон  

–: дарение на случай смерти, легат 

–: легат, дарение при жизни   

–: установление приданого, завещание 

 

21.  

I: 

S: Сущность категории «familia» как части семейного имущества 

–: домашнее имущество и подвластные 

+: вещи, определявшие положение домовладыки 

–: имущество, передававшееся по наследству  

–: дом, утварь, семейные кладбища, рабы, деньги  

–: земельные угодья, дом в Риме, золото  

 

22. 

 I: 

S: Сущность категории «pecunia» как совокупности вещей   

+: оборотное имущество, ставшее объектом сделок 

–: дорогостоящие земельные угодья в Риме 

–: домашние рабы и доходы от торговой деятельности  

–: городской дом, загородная вилла, домашние животные  

–: только недвижимое имущество семьи  

 

23. 

 I: 



 

 

S: Основной критерий определения плодов (fructus)   

–: хозяйственная польза  

+: доход от использования вещи  

–: потребляемость 

–: возможность сбора и переработки 

–: способность к отчуждению 

 

24. 

 I: 

S: Общее деление вещей, основанное на сущностном критерии их формы и содержания 

+: телесные и бестелесные 

–: публичные и частные  

–: движимые и недвижимые   

–: делимые и неделимые 

 

25.  

I: 

S: Важнейшее деление вещей в цивильном праве 

–: родовые и индивидуальные  

–: простые и сложные 

+: манципируемые и неманципируемые   

–: потребляемые и не потребляемые  

 

 

26. 

I: 

S: Владение (posessio) рассматривалось как единство двух элементов   

+: фактического обладания вещью  

–: постоянного пользования вещью 

–: извлечения плодов и доходов 

+: намерения приобрести вещь в собственность 

–: стремления пользоваться вещью бережно 

–: права распоряжаться вещью 

 

27. 

 I: 

S: Фактическая ситуация, при которой вещь передавалась, но владение не возникало, 

квалифицировалась как ### 

+: держан#$#  

 

28.  

I: 

S: Вид владения, который признавался титульным   

+: цивильное  

–: преторское  

–: посредственное 

–: естественное 

 

29.  

I: 

S: Незаконное добросовестное владение характеризовалось тем, что владелец, приобретая 

вещь 



 

 

–: не знал, но должен был знать о незаконности владения 

+: не мог знать о незаконности владения 

–: полагал, что не понесет никакой ответственности  

–: был уверен, что никому не причинил вреда  

 

30.  

I: 

S: Незаконное недобросовестное владение характеризовалось тем, что владелец, 

приобретая вещь 

–: не знал о наказании 

–: не мог знать о том, кому принадлежала вещь 

–: приобретал вещь при чрезвычайных обстоятельствах 

+: действовал умышленно противозаконно 

 

3.4.  Типовые задачи 

1. Флавий предоставил в долг 1000 сестерциев Аппию, подвластному сыну Луция, без 

согласия последнего. По истечении срока Аппий отказался вернуть долг, и Флавий 

обратился с жалобой к претору. Какое решение примет претор? 

 

2. Памфил похитил из дома ростовщика Сильвия золотой слиток. Спасаясь от погони, 

Памфил был вынужден зарыть слиток на земельном участке Тиберия Секстия. Тиберий 

Секстий продал свой участок Луцию Рабирию. Обрабатывая землю, Луций Рабирий 

обнаружил слиток. Узнав об этом, Секстий Тиберий, а затем и Сильвий заявили 

притязания на золотой слиток. Как решить этот спор?   

 

3. Раб престарелого римлянина удачно вел его дела в Капуе. Там он разбогател и купил 

два доходных дома. Во время извержения Везувия раб оказался по делам в Помпеях и 

погиб там. После него осталось завещание, в котором он подробно описывал имущество, 

которое он приобрел на деньги из пекулия, предоставленного хозяином. Оно передавалось 

последнему. Кроме того, у раба было свое имущество, в котором состоял один из 

доходных домов. Это имущество раб завещал сыну своего хозяина, с которым его 

связывали дружеские узы, а также своей сожительнице-гречанке, имевшей римское 

гражданство. Между двумя последними возник спор, кому принадлежит доходный дом. 

Как решит дело суд? 

 

4. Скульптору некто заказал портрет своей жены и предоставил для этой цели мрамор. 

Между тем скульптор получил более выгодный заказ изваять скульптурный портрет 

императора. Не имея под рукой материала, он использовал мрамор первого заказчика. Тот, 

увидев результат, согласился принять и оплатить скульптуру императора. Скульптор 

возражал, упирая на то, что собственником изделия должно считать мастера, 

«вдохнувшего в безжизненный камень душу». Заказчик настаивал на том, что 

собственность должна принадлежать тому, кто предоставил материал, ибо в основе всякой 

духовной деятельности лежит «грубая материя». Как решали этот спор римские юристы? 

Что думаете об этом вы? Существенно для решения спора то, что материалом, 

переданным скульптором, мог быть не мрамор, а медь, золото, серебро? Как решался 

данный вопрос в праве Юстиниана? 

  

5. Наследодатель и наследник в равной степени были отягощены долгами в пользу 

кредиторов. Претор разрешил кредиторам наследника удовлетворить свои претензии 

только после того, как будет выплачена задолженность кредиторам наследодателя. 

Последние, не получив своего, стали требовать возмещения из собственного имущества 

наследника. Это законное требование. Что же остается кредиторам самого наследника? 



 

 

3.5. Вопросы для устного опроса 

1) Древнейшие источники римского права и их отражение в работах первых юристов. 

Первый свод законов - Законы двенадцати таблиц. Проблема реконструкции. Содержание 

отдельных таблиц.  

2) Римские юристы и ораторы. Работы юристов периода республики. Работы юристов 

классического периода. Начало комментирования законов и эдиктов. Юридическая 

практика. Практика юрисконсультов.   

3) Преторский эдикт. Роль и структура эдикта (традиционная реконструкция).  

4) Институции Гая. Учебник римского права: структура учебника (лица - вещи - иски).  

5) Corpus iuris civilis. Кодификация права при императоре Юстиниане. Составляющие 

части корпуса (Institutiones, Digesta, Codex, Novellae). Истолкование корпуса 

средневековыми комментаторами. Современное состояние исследований корпуса.  

6) Дигесты. Дигесты как собрание отдельных решений. Структура вопросовответов. 

Дигесты как основной источник римского права. «Ответы знатоков права» и их 

использование при составлении Дигест.  

7) Судебное красноречие. Апологии и обвинительные речи. Латинская юридическая 

терминология. Основные термины и выражения в контексте памятников римского права.  

 8) Формы позитивного права. Роль плебисцитов и постановлений сената в создании 

права. Роль судебного прецедента в римском праве.  

9) Естественное право, право народов и гражданское право. Их взаимоотношение. 

10) Проблема соотношения права и закона, справедливости и нормы позитивного права. 

Преторское и строгое цивильное право.   

3.6. Термины для письменного опроса 

Раздел 1 

1. Власть – одна из центральных категорий римского права. Способность субъекта 

осуществлять хозяйственное и личное господство над имуществом и людьми. Различали 

отеческую В. (potestas) над семейным имуществом и подвластными, включая рабов, и 

мужнюю В. (manus) над женой.  

2. Гражданский статус (status libertatis) – один из трех элементов (наряду со статусом 

свободы и семейным статусом), определявший объем правоспособности. Представлял 

собой принадлежность лица к коллективу римских граждан. По Г. с. различались римляне 

(квирины) и чужестранцы, которые, в свою очередь, подразделялись на латинов и 

перегринов. 

3. Дееспособность – способность лица своими действиями осуществлять права, исполнять 

обязанности, а также самостоятельно выступать истцом и  ответчиком в суде. Полностью 

дееспособными в Риме формально считались лица, достигшие 25-летнего возраста.  

4. Деликт (delictum) – противоправное действие, повлекшее за собой причинение 

имущественного или личного ущерба потерпевшему. В отличие от преступления (crimen) 

представлял собой правонарушение, затрагивавшее частный интерес. Поэтому 

ответственность за его совершение наступала по инициативе самого пострадавшего и 

имела имущественный характер. Законы XII таблиц относились к числу Д., в частности 

кражу (furtum), грабеж (rapina), противоправное нанесение ущерба (famnum iniuria 

dandum), оскорбление личности (iniuria). Позднее многие Д. были отнесены к разряду 

преступлений. 

5. Доктрина юридическая (opinio prudentium, responsa prudentium) – общее мнение 

наиболее авторитетных юристов по спорным вопросам. Д. ю., как самостоятельная 

область знания, зародилась еще в III веке до н. э. В предклассический период деятельность 

юристов имела три основных направления: составление исков (agere), ведение дел в суде 

(cavere) и консультации (respondere). 



 

 

6. Естественное право (ius naturae) – в представлении юристов, совокупность норм, 

установленных самой природой. По определению Ульпиана (D. 1, 1, 1, 3), Е. п. «это то, 

которому природа научила все живое, ибо это право присуще не только роду 

человеческому, но и всем животным, которые рождаются на земле и в море, и птицам». На 

практике Е. п. нередко выступало в качестве синонима права народов (ius gentium).  

7. Закон (lex) – один из основных источников римского права. З. принимались народным 

собранием и обладали высшей юридической силой. По определению Гая (Gai, I, 4), З. – 

«это то, что римский народ постановил и одобрил». В классический период римского 

права, в результате сосредоточения всей полноты власти в руках императора, словом З. 

начинают обозначаться императорские указы. В широком смысле З. (lex) – любая 

юридическая форма, имеющая нормативный характер (например, высказывания юристов). 

8. «Закон о цитировании» – указ императора Западной Римской империи от 7 ноября 426 

г., определявший круг наиболее авторитетных юристов, чьи труды были обязательны для 

применения в суде (Ульпиан, Паниниан, Гай, Павел, Модестин).    

9. Законы XII таблиц – свод норм древнейшего обычного права, составленный около 451–

449 г.г. до н. э. и записанный на 12 табличках, выставленных для всеобщего ознакомления 

на формуле. Аутентичный текст З. XII т. был утрачен в начале IV века до н. э. однако в 

устной традиции эти законы действовали до начала классической эпохи.  Законный иск 

(legis actio) – древнейшая форма иска, использовавшаяся в легисакционном процессе. З. и. 

составлялся на основании предписаний Законов XII таблиц и должен был соответствовать 

строгим формальным требованиям. Любые погрешности при составлении иска влекли за 

собой его недействительность и, как следствие, автоматический проигрыш дела истцом, 

поскольку вторичное предъявление иска по тому же делу было невозможно. 

10. Сакраментальные иски»  - древнейшим видом З. и. были так называемые « (legis 

actiones sacramentum), предъявлявшийся путем принесения присяги в присутствии 

претора.  

11. Институции (Institutiones) – элементарный учебник римского права. Наиболее 

известным произведением такого рода были «И.» Гая (II в.). В VI в. на их основе были 

составлены «И.» Юстиниана, вошедшие в Corpus iuris civilis. Интенция (intentio) – часть 

преторской формулы, в которой содержались требования истца («Si paret Numerio Negidio 

Aulo Agerio sestertio X milia dare oportere…» – « Если выяснится, что Нумерий Негидий 

должен Авлу Агерию 10 тысяч сестерциев»).   

12. Казна (aerarium) – имущество гражданской общины, находившейся в публичной 

собственности римского народа и изъятое из непосредственного коммерческого оборота. 

Как бы лагерный пекулий (peculium quasi castrense) – имущество, приобретенное 

подвластным на государственной службе или в процессе исполнения им обязанностей 

священнослужителя. Возникает в IV в. н. э. с развитием бюрократических и церковных 

структур. В целом ряде императорских указов этого времени подчеркивалось, что он 

находится в собственности того, кто им обладает (подобно лагерному пекулию, к 

которому был приравнен). 

13. Клиент – римский гражданин, находившийся в личной зависимости от другого лица 

(патрона), не будучи подвластным членом его семейства. Считалось, что К. находится под 

покровительством патрона, и это налагало на него обязанности оказывать последнему 

услуги. К. обычно являлись вольноотпущенники (libertini), однако на ранних этапах 

истории римского права К. по тем или иным причинам могли быть и свободнорожденные 

граждане. Зависимость К. от патрона прекращалась со смертью одной из сторон и не 

переходила по наследству. 

14. Квирины (quirini) – римские граждане, сообщество которых представляло собой 

римский народ (populus Romanus Quiritium).   

15. Кодекс Юстиниана (Codex) – третья часть Corpus iuris civilis, собрание императорских 

указов II – VI вв. К. ю. был создан по распоряжению Юстиниана на основе Кодекса 

Феодосия II (Codex Theodosianus).  



 

 

16. Кондемнация (condemnatio) – часть преторcкой формулы, содержавшая предписание 

судье, рассмотрев дела присудить ответчика в пользу истца или оправдать его. 

17. Латины (latini) – граждане Лациума (область в Италии), чья правоспособность была 

ограничена в сравнении с римскими гражданами. Как правило, латины не обладали 

правом вступать в законный брак с римлянами (ius conubium). В I в. н. э. латинский статус 

приобретают также вольноотпущенники, получившие свободу без соблюдения 

необходимых для приобретения римского гражданства формальности (latini Aeliani, latini 

Iuniani). 

18. Легисакционный процесс (lege agere) – древнейшая форма процесса, установленная 

Законами XII таблиц. Большое значение в Л. п. имело совершение ритуальных процедур. 

Отличительной чертой Л. п. было то, что сторонам приходилось брать на себя основную 

тяжесть процессуальных действий при минимальной роли претора и судьи, выступавших 

в роли арбитров. Включал в себя две стадии – in iure – формальное рассмотрение дела 

претором и – in indicio – судебное разбирательство по существу. С конца II. в. до н.э. Л. п. 

начинает формулярным процессом, был полностью отменен Августом в 19 г. до н. э.   

19. Новеллы (Novellae Constitutiones) – раздел Corpus Iuris civilis, включавший в себя 

указы Юстиниана, изданные им после вступления в силу Кодекса. Н. были сведены в 

единый сборник около 565 г. при императоре Юстине II.  

20. Обычай – один из древнейших источников римского права, совокупность норм, 

закрепленных в данном привычном поведении (Reg., 1, 4). Римская доктрина различала О. 

в широком смысле, или обычное право (mores maiorum), О. делового оборота (consuetudo) 

и местный О. (mos regionis). Последний являлся источником не цивильного права, а права 

народов.  

21. Перегрины (peregrini) – иностранцы, лица не обладавшие римским или латинским 

гражданством. Правоспособность П. была ограниченной: они не могли вступать в 

юридические отношения, предусмотренные цивильным правом, а те сделки, которые 

были доступны П., совершались ими в соответствии с нормами права народов. 

22. Право народов, или общенародное право (ius gentium) – совокупность норм, которые, в 

представлении римских юристов, были присущи всем народам без исключения. 

Важнейшими институтами П. н. являлись рабство, право войны и мира и т. п.  

23. Правоспособность – способность лица выступать носителем прав и обязанностей. В 

Риме объем прав П. зависел от наличия трех статусов: свободы (status libertatis), 

гражданства (status civitatis) и семейного (status familiae). 

24. Преторские иски – иски, не предусмотренные нормами цивильного права и 

введенными преторскими эдиктами. Наиболее значимой разновидностью П. и были, так 

называемые, иски доброй совести (actiones ex donae titei), основанием которых являлись 

не норма закона (как в исках старого права), а необходимость удовлетворить интересы 

истца или защитить его право «по совести».  

25. Преторские обязательства – обязательства, неизвестные цивильному праву и 

обеспеченные поэтому не цивильными, а преторскими исками. 

26. Преторское право (ius honorarium) – совокупность норм, установленных преторскими 

эдиктами. Согласно дефиниции Паниниана (D. 1, 1, 7, 1) П. п. – «это то, что ввели преторы 

для содействия цивильному праву или для его дополнения или исправления в целях 

общественной пользы».  

27. Прескрипция (praescriptio) – часть преторской формулы, имеющая целью предписать 

судье разрешить, чтобы истец уточнил свои требования к ответчику по ходу 

разбирательства дела.  

28. Статус свободы (status libertatis) – один из трех элементов, определяющих 

правоспособность субъекта частного права в Риме.   

29. Умаление правоспособности (capitus deminutio) – лишение субъекта принадлежащих 

ему личных статусов. Различались: 1)наибольшие У. п. (capitus deminutio maxima) – 

лишение лица всех статусов, включая свободу; 2) среднее У. п. (capitus deminutio metia) – 



 

 

лишение прав римского гражданства; 3) наименьшее У. п. (capitus deminutio minima) – 

изменение семейного статуса по различным основаниям (адрогация, эманципация, 

заключение женщиной своего права брака cum manu). Существовали также частные 

случаи У. п., а именно: ограничение сделкоспособности (intestabilitas) и разные виды 

бесчестия (intamia, turpitudo).  

30. Фиск (fiscus) – в классическую эпоху имущество, принадлежавшее императору 

(принцепсу) как частному лицу и отличавшееся от государственной казны (эрария). К III 

в. н. э. фиск поглощает эрарии и начинает выступать в качестве казны римского 

государства, полноправным распорядителем которой являлся император.  

31. Формула (formula) – преторское распоряжение судье, составлявшееся в письменном 

виде и содержавшее изложение сути искового требования.  

32. Формулярный процесс (per formulas agere) – форма судопроизводства, получившая 

распространение, начиная с конца II в. до н.э. Как и в легисакционном процессе, в 

формулярном сохраняется деление на две стадии (in iure и in indicio), однако претор 

начинает играть более активную роль, выясняя все существенные обстоятельства дела и 

помогая сторонам формулировать претензии друг к другу.   

33. Эдикт – нормативный акт претора или иного магистрата, являлся одним из источников 

права в республиканском Риме. Различались постоянно действующие (edictum perpetuum) 

и разовые эдикты (edictum repentinum).  

34. Экстраординарный процесс (extra ordinem cognitio) – форма судопроизводства, 

появившееся в I в. н. э. и получившая распространение к III в. Отличительными чертами 

Э. п. были отсутствие деления на стадии in iure и in iudicio, а также возможность 

обжалования вынесенного решения в вышестоящих инстанциях вплоть до личного 

императорского суда. 

35. Юридические школы: сабинианская (основатели – М. Сабин и Г. Кассий) и 

прокулиaнская (основатель – Прокул, ученик А. Лабeона). В III веке определились пять 

наиболее авторитетных юристов (Ульпиaн, Паниниан, Модестин, Павел, Гай), авторитет 

которых получил официальное признание в V веке с изданием Закона о цитировании.  

 

Раздел 2. 

1. Абстрактная сделка – сделка, действительность которой не зависит от наличия у нее 

основания – типового юридического результата, на достижение которого направлена 

сделка. В отличие от каузальных сделок, А. с. считается действительной, даже если 

результат не достигнут или основание отсутствовало изначально. В римском праве к 

категории А. с. относились сделки, совершаемые в ритуальной форме (стипуляция, 

акцептиляция). 

2. Агнатское родство (agnatio) – родство по мужской линии, или законное родство. 

Агнаты – лица, связанные между собой агнатским родством.  

3. Адопция (adoptio) – усыновление чужого подвластного, совершаемое в присутствии 

магистрата. 

4. Адрогация (adrogatio) – древнейший вид усыновления, заключался в переходе одного 

домовладыки в отеческую власть к другому. Процедура А. совершалась в народном 

собрании и утверждалась всем коллективом квиритов.  

5. Адъюдикация (adiudicatio) – часть преторской формулы, содержащая в себе 

предписание судье присудить каждой из сторон то, что ей причитается. Использовалась 

при разбирательстве споров о разделе общего имущества.  

6. Акцептиляция (acceptilatio) – торжественное заявление кредитора о выполнении 

должником своего обязательства. А. совершалась в ритуальной форме и являлась 

способом прекращения обязательств, возникших на основе стипуляции.   

7. Альтернативное обязательство – обязательство, предполагающее выбор одного из 

нескольких возможных вариантов исполнения (передача кредитору одной из нескольких 

вещей и т. п.).  



 

 

8. Безымянный контракт (contractus innominatus) – контракт, не относимый римскими 

юристами ни к одной из четырех традиционных разновидностей контракта (вербальным, 

реальным, литеральным, консенсуальным). Б. к. считались «нетипичными» и, в свою 

очередь, подразделялись на четыре категории: do ut des «даю, чтобы ты дал» (мена), do ut 

facias «делаю, чтобы ты сделал» (комиссия), facio ut des «делаю, чтобы ты дал» и facio ut 

faciаs «делаю, чтобы ты сделал» (инспекция). 

9. Брак (nuptiae, matrimonium) – юридическая связь между мужчиной и женщиной, 

определявшая правовое положение рожденных в Б. детей, имущественные отношения 

супругов, а также наследственные и иные права. Необходимым условием вступления в Б. 

являлось наличие у будущих супругов права Б. (ius connubii), которым, по общему 

правилу обладали только римские граждане. В соответствии с этим Б. делились на 

правомерные (matrimonium iustum) и неправомерные (iniustum). Лишь правомерный брак 

Б. порождал правовые последствия. Кроме того, различались Б. «с властью» (cum manu), 

устанавливавшие власть мужа над женой и «без власти» (sine manu), где таковая 

отсутствовала.  

10. Вербальный контракт – договор, необходимым условием действительности которого 

являлось соблюдение предусмотренной обычаем ритуальной процедуры. К В. к. 

относились стипуляция (stipulatio), обещание приданого (dos) и некоторые другие. 

11. Вещь (res) – в римском праве В. определялась как всякий материальный предмет 

окружающего мира, а также юридические отношения и права (D. 50, 16, 23).  

12. Вина – основание юридической ответственности. В. в субъективном смысле 

представляет собой отношение должника к ущербу, понесённому кредитором вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. В объективном смысле она 

проявляется в несовершении требуемых от должника действий. Различали две основные 

формы вины: умысел (dolus) и небрежность (culpa), которая, в свою очередь, 

подразделялась на простую (culpa levis) и грубую (culpa lata). 

13. Виндикация (vindicatio) – в широком смысле, всякая судебная защита собственником 

своих прав от незаконных посягательств. В узком смысле под В. понималось судебное 

истребование невладеющим собственником своего имущества из чужого незаконного 

владения (actio rei vindicatio).   

14. Владение (possessio) – юридически защищенное право лица осуществлять 

хозяйственное господство над вещью. Римские юристы выделяли две стороны В. как 

фактического отношения: объективную (corpus possessionis), реальную связь лица с 

вещью, и субъективную (animus possidendi), намерение или воля владеть ею для себя, т. е. 

в своих интересах.   

15. Возражение (exceptio) – часть преторской формулы содержащая указание на 

фактические обстоятельства, неблагоприятные для истца. Выдавалась в пользу ответчика. 

Наиболее распространенными были В. об обмане (exceptio doli) или об угрозе (exceptio 

metus) со стороны истца, допущенных с целью принудить ответчика к совершению 

сделки. 

16. Воля (voluntas) – намерение лица совершить сделку на определенных условиях, 

выраженная в форме, доступной восприятию окружающих (волеизъявление). В 

классический период выявление подлинной В. лица приобрело значение при толковании 

договоров. 

17. Голый пакт (pactus nudus) – неформальное соглашение, не снабженное средствами 

юридической защиты.   

18. Голый собственник (dominus nudus) – собственник, располагавший своим правом лишь 

формально, но не имевший возможности осуществлять ни одного из правомочий, 

составлявших содержание данного права.  

19. Демонстрация (demonstratio) – часть преторской формулы, излагавшая фактический 

состав дела. Содержала перечень юридических фактов, создавших право истца и 



 

 

обязанность ответчика («quid Aulus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit…» – 

«…поскольку Авл Агерий продал раба Нумерию Негидию…»).   

20. Держание (detentio) – фактическое обладание вещью не снабженное юридической 

защитой. Под Д. понимался такой вид владения, когда последнее осуществлялось в 

интересах другого лица (Д. имущество рабами и подвластными) либо с его разрешения 

(прекарное Д.). Дигесты (Digesta) – часть «Свода цивильного права» (Corpus Iuris civilis) 

императора Юстиниана. Представляют собой систематическое собрание фрагментов из 

произведений юристов I–III вв. н. э. Подразделяются на 50 книг, каждая из которых 

включает в себя титулы, делящиеся на фрагменты (leges).   

21. Договор – двусторонняя сделка, соглашение двух или нескольких лиц об установлении 

взаимных прав и обязанностей. В Риме договоры делились на контракты, совершаемые с 

соблюдением установленных законом формальных требований и поэтому снабженные 

исковой защитой, и пакты, имевшие неформальный характер и не снабженные защитой.    

22. Домовладыка (paterfamilias) – глава семейства, выступавший в качестве единственного 

полноправного собственника семейного имущества и обладавший отеческой властью 

(patria potestas) над подвластными членами семьи и рабами.  

23. Завещание (testamentum) – распоряжение собственником о судьбе принадлежащего 

ему имущества, вступавшее в силу в момент смерти завещателя. З. в Риме имело 

публичный характер, поскольку составлялось в ритуальной форме и полежало 

обнародованию и утверждению в народном собрании. Различались следующие виды З.: З., 

утвержденные в священном собрании (testamentum calatis comitiis), З., обнародованное в 

готовом к бою войске (testamentum in procinctu), З., совершенное посредством 

либрального ритуала (testamentum per aes et libram).  

24. Завладение (occupatio) – присвоение ничейного или брошенного имущества. 

Относится к числу оригинальных или первоначальных, т. е. не связанных с 

правопреемством, способов возникновения права собственности. В Риме объектом З. 

могло быть любое имущество, кроме манципируемого. 

25. Задаток (arra) – денежная сумма или иная ценность, которую одна сторона договора 

(чаше всего покупатель или наниматель) вручала другой стороне с целью подтвердить 

факт его заключения.  

26. Заем (mutuum) – один из реальных контрактов, в соответствии с которым одна сторона 

(займодатель) передавала другой стороне (заемщику) родовую вещь в собственность, а та 

обязывалась вернуть аналогичное имущество по наступлении срока, оговоренного 

сторонами. Хотя по общему правилу З. мог быть только беспроцентный, с течением 

времени сложилась практика начисления процентов на основную сумму З. В 

классическую эпоху такой процент не мог превышать 12% годовых, а по законодательству 

Юстиниана – 6 % годовых.  

27. Залог – способ обеспечения обязательства, когда должник передавал кредитору какую-

либо вещь (движимую или недвижимую) до исполнения обязательства. В римском праве 

существовало три формы З.: 1) фидуция (fiducia), при которой имущество должника 

переходило в собственность кредитору, обязанному вернуть его в случае своевременного 

исполнения обязательства; 2) пигнус (pignus), при этом виде З. должник передавал 

кредитору имущество во временное пользование; 3) ипотека (hypotheca), предполагавшая, 

что все правомочия собственника остаются у залогодателя.  

28. Интердикт (interdictum) – распоряжение претора, направленное на защиту 

правомерного владения от посягательств. Различались И. для приобретения (interdicta 

afscipienda), И. для сохранения (interdicta retinendae) и восстановительные И. (interdicta 

recipiendae possessionis).  

29. Иск (actio) – основное средство судебной защиты прав. По определению Павла (D. 44, 

7, 51), И. «есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком 

принадлежащее ему требование». Основным видом классификации И. было деление их по 

личности ответчика на вещные и личные. Вещные И. (actiones in rem) имели целью защиту 



 

 

вещного права (виндикационный и некоторые другие И.), личные И. (actiones in personam) 

были направлены на выполнение должником обязательства.  

30. Квазиделикт – в римском праве одно из оснований возникновения обязательств. 

Понятие К. охватывало различные действия, первоначально не считавшиеся 

противоправными, но затем объявленные таковыми в преторских эдиктах.  

31. Квазиконтракт – одно из оснований возникновения обязательств. Понятие охватывало 

все отличные от контракта неделиктные источники обязательств (ведение чужих дел без 

поручений, исполнение недолжного и т. п.).  

32. Когнатское родство (cognatio) – кровное родство, не создававшее никаких 

юридических последствий. Считалось, что К. р. Возникает по естественному праву, оно 

связывало даже тех, кто по закону не мог создавать агнатские семьи 

(незаконнорожденные дети и их родители, рабы и т. п.).  

33. Консенсуальный контракт – договор, вступление в силу которого приурочивалось к 

моменту достижения сторонами согласия по существенным условиям. К разряду К. к. 

относились: купля-продажа (emptio-venditio), наем (locatio-conductio), товарищество 

(societas) и поручение (mandatum). Конституции принцепсов (constitutiones principum) – 

указы императоров с I в. н.э. становятся основным источником римского права. К. п. 

подразделялись на: а) эдикты (edicta) – акты, содержащие нормы общего действия; б) 

декреты (decreta) – судебные решения; в) рескрипты (rescripta) – ответы императорской 

канцелярии за подписью принцепса на запросы частных и должностных лиц; г) мандаты 

(mandata) – инструкции наместника провинций.  

34. Контракт (contractus) – договор, составленный в соответствии с формальными 

требованиями и снабженный исковой защитой.   

35. Конфарреация (confarreatio) – один из древнейших ритуальных способов заключения 

брака, необходимый для установления мужней власти над супругой. 

36. Коэмпция (coemptio) – один из способов заключения брака « с властью», 

символическая покупка невесты у ее домовладыки.  

37. Корреальные обязательства – обязательства, погашаемые предъявлением иска 

кредитором к одному из совокупных должников или должником к одному из совокупных 

кредиторов.  

38. Лагерный пекулий (peculium castrense) – имущество, приобретенное подвластным на 

военной службе и находящееся в его собственности.  

39. Литисконтестация (litiscontestatio) – засвидетельствование спора, состоявшее в 

оглашении истцом преторской формулы ответчику, являлось промежуточным рубежом 

между преторской и судебной стадиями процесса, после которого разбирательство дела 

становится необратимым, а примирение между сторонами делается невозможным.   

40. Литеральные контракты – договоры, действительность которых зависела от 

соблюдения письменной формы. К разряду Л. к. относились: записи в приходно-

расходных книгах и долговые росписи, которые имели две формы – синграфы 

(составлялись в третьем лице и подписывались должником и кредитором) и хирографы 

(составлялись в первом лице и подписывались должником).  

41. Лица своего права (personae sui iuris) – полностью правоспособные субъекты частного 

права. К Л. с. п. в Риме относились домовладельцы, а также граждане, которые не 

находились в чужой отечекской власти.  

42. Лица чужого права (personae alieni iuris) – члены семейства, находившиеся в отеческой 

власти домовладения. К Л. ч. п. относились дети семейства, жена, находившаяся в браке 

cum manu. Рабы, не являяись субъектами права, также относились к данной категории.  

43. Манумиссия (manumissio) – ритуальная процедура отпуска на свободу раба. Известна 

следующая форма М.: а) по завещанию (manumissio testamento); б) путем включения в 

цензовый список римских граждан (manumissio censu); в) в присутствии должностного 

лица (manumissio vindicta), осуществлялся в виде мнимого судебного процесса. 

Перечисленные формы М. давали либертину права римского гражданства. Впоследствии 



 

 

появляются неформальные способы М.: г) в присутствии свидетелей (manumissio inter 

amicos); д) путем составления отпускного письма (per epistolam); е) «на пиру» (per mensae 

adhibitionem). Указанные способы М. давали вольнощеннику права латинского 

гражданства (latini Aeliani, latini Iuniani).  

44. Манципация (maneipatio) – ритуальная процедура передачи проданной вещи и прав на 

нее от отчуждателя вещи приобретателю, совершаемая в форме либрального обряда (per 

aes et libram).  

45. Манципируемые вещи (res mancipi) – вещи, право собственности на которые могли 

передаваться лишь посредством манципации или фиктивного судебного процесса (in iure 

cessio). По словам Ульпиана (Reg., 19, 1) к  категории М. в. относились недвижимость в 

Италии, рабы и домашний скот. Все прочие вещи, независимо от их экономической 

ценности, относились к разряду неманципируемых вещей (res nec mancipi), права на 

которые переходили путем простой передачи (traditio).  

46. Множественные обязательства – обязательства, ответственность за исполнение 

которых возлагалась на каждого из содолжников в полном объеме. 

47. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей от наследодателя к 

наследникам в порядке правопреемства (mortis causa). Различалось Н. по завещанию и по 

закону. Последнее, в свою очередь, могло осуществляться по цивильному праву и по 

преторскому эдикту (bonorum possessio). Завещательное Н., помимо собственно 

завещания, предусматривало и иные формы, вводившие в круг наследников третьих лиц. 

Так, наследодатель мог своим распоряжением передать часть имущества из 

наследственной массы третьему лицу (легат) или попросить наследника сделать что-либо 

в пользу третьих лиц, наконец, мог быть заключен договор дарения (donatio), вступавший 

в силу после смерти дарителя. Натуральное обязательство (obligatio naturale) – 

обязательство, не снабженное исковой защитой, но не являющееся не смотря на это, 

юридически несостоятельным. Н. о. были распространены главным образом среди лиц, не 

обладающих частноправовой правоспособностью (рабы, подвластные, 

несовершеннолетние). 

48. Нексум (nexum) – древнейший вид заёма, при котором гарантией обязательства 

выступала личность должника.  

49. Неустойка (stipulatio poenae) – совершаемое в форме стипуляции обязательство 

должника уплатить кредитору денежную сумму в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства.  

50. Ничейная вещь (res nullius) – вещь, не имеющая собственника или собственник 

которой за давностью времени не может быть установлен. В соответствии с римским 

правом, собственником Н. в. становится любой желающий, совершивший действия по 

завладению его.   

51. Новация (novatio) – способ прекращения обязательств путем замены его новым 

обязательством. Особой разновидностью Н. являлась делегация (delegatio) – замена 

субъектов обязательства. При этом различались активная делегация (delegatio nominis), 

состоявшая в замене кредитора, и пассивная делегация (expromissio), представлявшая 

собой замену должника.  

52. Обман (dolus malus) – преднамеренное введение лица в заблуждение с целью заставить 

совершить сделку.  

53. Обязательство (obligatio) – юридическая связь двух или нескольких лиц, в которой 

одна сторона (должник) обязана совершить определенные действия (dare, dacere, praestare) 

в пользу другой стороны (кредитора), а тот, в свою очередь, имеет право в судебном 

порядке потребовать от должника таких действий, снабдив своё притязание иском. В 

соответствии с этим кредитор выступает в качестве активной, а должник – в качестве 

пассивной стороны О.  «Одетый» пакт (pactum vestitum) – неформальное соглашение, 

защищенное преторским иском. К числу О. п., в частности, относились: соглашение об 

уплате существующего долга, факт существования которого ничем иным не 



 

 

засвидетельствован (constitutum debiti); соглашение об исполнении роли третейского 

судьи (receptum arbitrii); мировое соглашение об отказе от взыскания долга (pactum iuris 

inrandi) и др. Опека (tutela) – надзор полностью правоспособного совершеннолетию лица 

за несовершеннолетним, включающий в себя управление имуществом  последнего 

(bonorum administratio) и одобрение совершаемых подопечным юридически значимых 

действия (auctoritas). 

54. Ошибка (error) – один из пороков воли лица заключившего договор или совершившего 

иную сделку. В отличие от обмана, О. возникает вследствие неверного восприятия тех или 

иных фактов, никем не спровоцированного. Наиболее распространенными видами О. 

являлись: О. в характере сделки (error in negоtio); О. в предмете договора (error in re, error 

in substantia); О. в личности контрагента (error in persona). В соответствии с 

представлениями римских юристов, не всякая О. влекла за собой ничтожность сделки, а 

лишь существенная.  

55. Пекулий (peculium) – часть единого семейного имущества, переданное в управление 

рабу или подвластному (peculium profecticium). Со временем возникают и другие виды П. 

(peculium castrense et quasi castrense).  

56. Подвластные – члены семейства, подчиненные власти домовладыки, которые обладали 

в отношении своих П. не только распорядительными полномочиями, но также правом 

жизни и смерти (ius vitaenecisque). Поклажа (depositum) – реальный договор, в 

соответствии с которым одно лицо (поклажедатель) передает другому 

(поклажедержателю) индивидуально определенную вещь на безвозмездное хранение в 

течение оговоренного срока или до востребования. Особыми видами П. были так 

называемая необычная П. (depositum irregulare) и секвестрация, т. е. хранение вещи, 

являющейся предметом судебного спора.  

57. Попечительство (cura) – надзор за лицом, объявленным недееспособным в силу 

безумия (furiosus) или склонности к расточительству (prodigus).   

58. Порок воли – обстоятельство, под влиянием которого воля лица, совершающего 

сделку, сформировалась неправильно или была искажена. Наиболее распространенными 

П. в. являлись: обман (dolus malus), насилие и угроза (metus), а также заблуждение (error). 

Наличие П. в. влекло за собой ничтожность совершенной под влиянием данного 

обстоятельства сделки.  

59. Правопреемство – переход прав и обязанностей от одного лица (отчуждателя 

имущества, наследодателя) к другому (приобретателю, наследнику). П. могло иметь место 

inter vivos (при жизни предшественника, как в договоре) или de mortis causa (посмертно). 

Различались при этом универсальное (всеобщее) и сингулярное (частичное) П. В первом 

случае переходили все права и обязанности лица, во втором – лишь часть прав и 

обязанностей (как, например при договорах купли-продажи или дарения).  

60. Право собственности (dominium, proprietas) – вещное право, выражавшееся в 

абсолютном и исключительном господстве лица (собственника) над принадлежащим ему 

имуществом. Величайшей особенностью П. с. является обеспеченность средствами 

судебной (исковой) защиты. Уже римские юристы рассматривали П. c. как совокупность 

ряда правомочий. При этом в содержание П. с. включались: право владения (ius 

possidendi), право пользования (ius utendi), право распоряжения (ius abutendi), право 

присвоения плодов и доходов (ius fruendi), право судебной защиты (ius vindicandi).  

61. Прекарий (precarium) – имущество, переданное собственником во владение другому 

лицу по просьбе последнего.   

62. Приобретательская давность (usucapio) – срок, по истечении которого законный 

владелец имущества становился его собственником ex iure civili. Необходимыми 

условиями приобретения права собственности по давности владения выступали: наличие 

законного основания (титула) владения, добросовестность владения, его непрерывность и 

т. п. Рабы (servi) – лица, не обладавшие право способностью и являвшимися не 

субъектами, а объектами имущественных прав своего господина.  



 

 

63. Реальные контракты – договоры, действительность которых была приурочена к 

моменту передачи имущества, составляющего предмет договора, от одной стороны к 

другой. Важнейшими видами Р. к. в Риме являлись: заем (mutuum), ссуда (commodatum), 

поклажа (depositum) и др.  

64. Реституция (restitutio) – возвращение прежнему собственнику имущества, переданного 

им другой стороне по сделке в случае признания сделки недействительной. Различаются 

односторонняя и двухсторонняя Р.   

65. Семейный статус (status familiae) – юридическая связь римского гражданина с семьей 

(фамилией), его принадлежность семье в качестве домовладыки или подвластного; один 

из трех статусов, определявших частноправовую правоспособность в Риме. 

66. Сенатусконсульт (senatusconsultum, SC) – постановление сената. Будучи в период 

Республики лишь рекомендательными актами, C. в классическую эпоху приобретают 

нормативное значение, становясь тем самым одним из источников римского права.  

67. Сервитут (servitus) – в широком смысле, любое право на чужие вещи (iura in re aliena), 

т. е. право ограниченного пользования чужим имуществом в своих интересах. В узком 

смысле, С. называлось функционально обусловленное бессрочное отрешение одного 

земельного участка (господствующего) в пользу другого (служащего), или предиальный 

С. (от лат. praedium – имение).  

68. Собственность (dominium) – имущество, принадлежащее на праве собственности 

определенному лицу. В зависимости от субъекта и правового режима различались 

следующие виды С.: квиритская, перегринская, преторская (бонитарная).  

69. Согласие (consensus) – совпадение воли участников договора относительно его вида и 

условий. С. является необходимой предпосылкой всякого договора, предопределяющей 

его действительность.  

70. Солидарные обязательства – обязательства с множественностью лиц, в которых 

исполнение обязательств любым из содолжников перед кредитором или должником 

любому из сокредиторов прекращало обязательство.  

71. Ссуда (commodatum) – один из реальных контрактов, по которому одна сторона 

(ссудодатель) передает во временное безвозмездное пользование другой стороне 

(ссудополучателю) конкретную вещь, ссудополучатель обязуется по наступлении срока 

вернуть ее в целости и сохранности.  

72. Стипуляция (stipulatio) – вербальный контракт, совершаемый в особой ритуальной 

форме торжественного обещания должника дать кредитору определенную вещь или 

совершить для него определенное действие.  

73. Суперфиций (superficies) – в широком смысле, все находящееся на земле и под землей 

и связанное с ее поверхностью (superficies solo cedit). В узком смысле, C. представляет 

собой одно из прав на чужие вещи (iura in re aliena), наследуемое и отчуждаемое право 

пользоваться в течение длительного срока строением, сооруженным на чужой земле.  

74. Телесные и бестелесные вещи (res corporales et incorporales) – одна из квалификаций, 

вытекающая из специфики понимания вещи в римском праве, относившем к данной 

категории не только материальные объекты (res corporales), но также правовые отношения 

и права (res incorporales за исключением права собственности).  

75. Товарищество (societas) – 1) коллективный субъект римского права. Объединение 

индивидуальных лиц, выступавших в качестве самостоятельного участника 

коммерческого оборота и обладавшее на право собственность обособленным имуществом; 

2) Консенсуальный договор, заключаемый с целью юридического оформления 

товарищества. 

76. Традиция (traditio) – способ передачи права собственности на имущество, при котором 

данное право переходит от отчуждателя к приобретателю с передачей самой вещи. 

Особой разновидностью традиции была так называемая «передача долгой рукой» (traditio 

longa manu), для которой отчуждателю было достаточно указать приобретателю на 

предмет, не передавая его непосредственно. В юстиниановскую эпоху появляется и Т. 



 

 

«короткой рукой» (traditio brevi manu), предполагавшая возможность любого выражения 

воли на отчуждение предмета. Узус (usus) – один из личных сервитутов. Право 

присвоения плодов, приносимых вещью без использования самой вещи.  

77. Узуфрукт (ususfructus) – право пожизненного владения и пользования индивидуально 

определенной плодоносящей вещью, а также присвоение ее плодов.   

78. Факультативные обязательства – обязательства, предполагающие возможность замены 

предмета неисполнения по соглашению сторон. Фамилия (familia) – римское семейство, 

объединявшее в своем составе, как всех членов семьи, так и совокупное семейное 

имущество и рабов. Главой фамилии и единственным собственником имущества семьи 

являлся домовладыка (paterfamilias).  

79. Фикция – часть преторской формулы, содержащая распоряжение судье принять во 

внимание некий несуществующий факт, как если бы он существовал или не принимать во 

внимание существующий факт.  

80. Хабитацио (habitatio) – право пожизненного проживания в чужом доме или его части. 

81. Цессия (cessio) – передача права требования от первоначального кредитора (цедента) 

новому кредитору (цессионарию). Во избежание новации обязательства, цессия в Риме 

могла совершаться только в форме фиктивного судебного процесса (in iure cessio) или 

наследования.  

82. Цивильное право (ius civile) – совокупность норм римской гражданской общины и 

распространяющих свое действие только на ее членов (квиринов).   

83. Цивильное обязательство – обязательство, права требования по которому обеспечены 

цивильными исками, или исками строгого права (actiones strictu iuris).  

84. Цивильный иск – иск, базирующийся на нормах цивильного права.  

85. Эвикция (evictio) – истребование приобретенной по договору купли-продажи вещи ее 

собственником или законным владельцем.  

86. Эманципация (emantipatio) – ритуальная процедура предоставления домовладыкой 

полной правособственности подвластному члену семейства.  

87. Эмфитевзис (emphyteusis) – одно из прав на чужие вещи, получившее распространение 

в VI в. под влиянием греческого права; бессрочное наследуемое владение землей.   



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Положения:  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся П ВГАУ 1.1.01 – 2017; 

- Положение о фонде оценочных средств П ВГАУ 1.1.13 – 2016. 

 

4.2. Методические указания по проведению   промежуточной аттестации 

1. Сроки проведения текущего 

контроля 

На практических занятиях 

2. Место и время проведения 

текущего контроля 

В учебной аудитории   

3. Требования к техническому 

оснащению аудитории 

в соответствии с ОП и рабочей программой  

4. Ф.И.О. преподавателя (ей), 

проводящих процедуру 

контроля 

Сиринько В.А. 

5. Вид и форма заданий  Собеседование, тестирование 

6. Время для выполнения заданий 30 минут 

7. Возможность использований 

дополнительных материалов. 

Обучающийся может пользоваться 

дополнительными материалами 

8. Ф.И.О. преподавателя (ей), 

обрабатывающих результаты 

Сиринько В.А. 

9. Методы оценки результатов Экспертный 

10. Предъявление результатов Оценка выставляется в журнал/доводится до 

сведения обучающихся в течение занятия 

11. Апелляция результатов В порядке, установленном нормативными 

документами, регулирующими образовательный 

процесс в Воронежском ГАУ 

 

 
4.3 Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, необходимым для 

оценки знаний  

Находятся на кафедре у преподавателя, осуществляющего процедуру контроля 
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