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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения римского права определяется тем, 
что римские юристы создали науку, которая заслуженно пользу-
ется авторитетом с Древности по настоящее время. Это была пер-
вая в истории человечества юридическая наука с абстрактными 
нормами светского права. Наследие римских юристов активно 
используется и в современном обществе. С помощью рецепции 
римское право как опосредованно, так и непосредственно, вли-
яло и влияет на развитие законодательства и правовой науки. 
Это влияние прослеживается в различных отраслях права – от 
уголовного до гражданского. Терминология, основные принципы 
римского права содержатся в любой правовой системе мира.

В последние десятилетия возрастает научный интерес к рим-
скому праву в разных странах мира. Именно здесь актуальными 
становятся идеи о роли и месте частного и публичного начал  
в праве, основы которых заложило римское право. Положения 
римского права обогатили Гражданский кодекс Кыргызской Рес- 
публики в части регулирования не только права собственности 
и иных вещных прав, но и обязательственных и наследственных 
правоотношений. В настоящее время в гражданское право воз-
вращается теория и терминология римского права.

Теория права исследует принципы и механизмы римского 
права для выявления и обобщения закономерностей развития 
правовых систем, что позволяет прогнозировать функциониро-
вание институтов римского права, реципируемых в правовую 
систему Кыргызской Республики. По мнению западного теорети-
ка права Р. Давида, именно «римский гений создал юридическую 
систему, не имеющую прецедентов в мире».

В настоящее время римское право – дисциплина, прочно во-
шедшая в структуру юридического образования в Кыргызской 
Республике и многих других стран. Именно в этом заключается 
основной дидактический потенциал курса «Римское право» для 
подготовки студентов, избравших специальность юриста.

Курс «Римское право», изучаемый на юридическом фа-
культете, –основополагающая историко-правовая дисциплина. 
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Именно римское право оказало существенное влияние на даль-
нейшее развитие законодательства и правовых учений современ-
ного общества, в том числе и Кыргызской Республики. Римское 
право играет значимую роль в подготовке будущих правоведов. 
По форме и содержанию курс является введением в современное 
гражданское право Кыргызской Республики.

Курс призван сформировать у студентов представление об ос-
новных проблемах теоретического характера римского частного 
права. Именно с него студент-юрист не только входит в мир со-
временной цивилистики, но и постигает основы правовой науки  
в целом. В этой связи целью изучения данной дисциплины является 
усвоение студентами основ римской частноправовой догмы. 

Курс весьма тесно связан с иными дисциплинами граждан-
ско-правовой специализации, поскольку в качестве средств об-
учения используются известные для курсов гражданского права  
и иных частноправовых отраслей институты. Материал, освоен-
ный при изучении дисциплины «Римское право», – основа после-
дующего изучения таких дисциплин, как «Конституционное пра-
во», «Теория государства и права», «История государства и права 
зарубежных стран», «Гражданское право», «Семейное право», «На-
следственное право» и др.

Освоению дисциплины «Римское право» призвано помочь 
данное учебно-методическое пособие, разработанное специаль-
но для студентов юридического факультета. Пособие позволяет 
сформировать и проверить сложившуюся у студентов систему 
понятий и оценить степень полученных знаний. Используя дан-
ное учебно-методическое пособие, студенты смогут системати-
зировать и конкретизировать знания, приобретаемые в процессе 
изучения римского права, и сосредоточить свое внимание на его 
основных понятиях, их признаках и особенностях. 

Успешность образовательного процесса заключается, прежде 
всего, в умении студентов под руководством преподавателя само-
стоятельно изучать учебную дисциплину «Римское право», в связи 
с чем в данном пособии широко предоставлены материалы, посвя-
щенные самостоятельной работе студента, а также проверочные ма-
териалы к ним.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Римское право» – изучить 
процесс эволюции римского права, обосновать необходимость 
и целесообразность его последующего использования в законо-
дательстве многих современных государств, заимствования ими 
основных категорий и институтов из римского права и тем са-
мым показать значение его изучения будущими юристами, а так-
же способствовать формированию у студентов теоретического 
мышления и исторического сознания, направленного на выра-
ботку определенных форм и методов анализа политико-право-
вых доктрин.

Необходимость изучения данного курса продиктована не 
только тем, что законодательство многих современных государств, 
в том числе Кыргызской Республики, основано на принципах  
и институтах римского права. Важно осознавать, и это достойно 
восхищения, что правовая система, возникшая более двух тысяч 
лет назад, до сих пор воспринимается в качестве образца. Четкость 
определений и высокая юридическая техника римских юристов 
способствует формированию представлений о римском праве как 
вневременном идеальном воплощении права вообще.

Освоение дисциплины «Римское право» преследует цель сфор-
мировать у студентов юридического факультета представление  
о правовой системе Римского рабовладельческого государства.

Указанной цели соответствуют следующие задачи: 1) повы-
шение уровня правовой культуры студента; 2) усвоение истори-
ческих условий возникновения римского права; 3) уяснение ос-
новных понятий и терминов римского права; 4) понимание роли 
римского права в развитии юридической науки и законодатель-
ства современных государств; 5) развитие навыков толкования 
норм римского права как отправной точки для анализа норм со-
временного законодательства и правильного применения их на 
практике.



8

1.2. Содержание и структура дисциплины

Содержание дисциплины

БЛОК Дисциплина «Римское право» 
и ее основные разделы

Всего 
академ. час.

Б3.В.2

Роль римского права в истории права; источники римского 
права; обычное право и закон; деятельность юристов; право-
вое положение римских граждан и других субъектов римского 
права; римская семья; вещные права; содержание права частной 
собственности; сервитуты; эмфитевзис и суперфиций; обяза-
тельственное право; виды договоров; исполнение обязательств 
и ответственность за неисполнение; право наследования по 
завещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; рецепция 
римского права 

72

Структура дисциплины

№
п/п

Раздел 
дисциплины Семестр

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)

Лекции
Практич.
занятия

(семинары)

Самостоя-
тельная
работа

Всего
часов

Модуль I

1.

Предмет, система, 
источники, значение 
римского права, 
рецепция римского 
права

I

2 2 4 8

2.

Осуществление  
и формы защиты прав. 
Иск и процесс  
в римском праве

2 2 4 8

3.
Физические и юри- 
дические лица в рим-
ском праве

2 2 4 8

4. Семейные отношения 
в римском праве 2 2 4 8

Модуль II

5.

Вещное право. Владе-
ние. Право собствен-
ности. Право на чужие 
вещи. Сервитут

I 2 2 4 8
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6. Обязательство и до- 
говоры

I

4 4 6 14

7.

Обязательства «как бы 
из договоров».
Деликтные обязатель-
ства и обязательства 
как бы из деликтов

2 2 6 10

8. Наследственное право 2 2 4 8
Всего 18 18 36 72

1.3. Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины «Римское право» студент 
должен достичь следующего:

иметь представление: 1) об исторических условиях разви-
тия римского права, его периодизации; 2) о системах римского 
права; 3) об источниках римского права; 4) о способах защиты 
субъективных прав; 5) о субъектах римского права; 6) о брачно- 
семейных отношениях в Древнем Риме; 7) об эволюции вещного 
права; 8) об обязательственном праве в Римском рабовладельче-
ском государстве; 9) о наследственном праве и других институтах 
римского права.

знать: 1) концепции, сформулированные учеными по наи-
более спорным вопросам, основы римской казуистики; 2) поня-
тия, категории и институты римского права; 3) влияние римского 
права на современные правовые системы Российской Федерации 
и зарубежных государств.

уметь: 1) свободно оперировать основными понятиями и ка-
тегориями римского права; 2) анализировать памятники римского 
права; 3) решать практические задания с использованием норма-
тивно-правового материала; 4) выявлять влияние конкретных исто-
рических событий и условий государственного развития Древнего 
Рима на возникновение основных правовых институтов и их изме-
нения; 5) анализировать действующее законодательство, проводить 
сравнительный анализ законодательных норм на примерах опосре-
дованной рецепции отдельных институтов римского частного пра-
ва в современном гражданском законодательстве.
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приобрести навыки: 1) комплексного подхода к изучению  
и решению проблем осуществления прав в римском праве; 2) ра-
боты с источниками, анализа правовых предписаний римского 
права и институтов современного гражданского права, правиль-
ного использования юридической терминологии.

владеть: 1) базисными знаниями в начальной грамматике ла-
тинского языка; анализом латинских юридических терминов, изуча-
емых в рамках курса «Римское право»; 2) правильным пониманием 
сущности различных спорных и конфликтных ситуаций в сфере 
имущественного оборота и навыками их разрешения.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
ДИСЦИПЛИНЫ (ЛЕКЦИИ)

2.1. Структура теоретических  
(лекционных) занятий

Теоретическая часть дисциплины Неделя 
семестра

Количество 
часов

Модуль I

Тема 1 Предмет, система, источники, значение римского 
права, рецепция римского права 1 2

Тема 2 Осуществление и формы защиты прав. Иск и процесс 
в римском праве 3 2

Тема 3 Физические и юридические лица в римском праве 5 2
Тема 4 Семейные отношения в римском праве 7 2

Модуль II

Тема 5 Вещное право. Владение. Право собственности. Право 
на чужие вещи. Сервитут 9 2

Тема 6 Обязательство и договоры 11–13 4

Тема 7 Обязательства «как бы из договоров». Деликтные 
обязательства и обязательства как бы из деликтов 15 2

Тема 8 Наследственное право 17 2
Всего 18

2.2. Содержание теоретических  
(лекционных) занятий

Тема 1. Предмет, система, источники, 
 значение римского права 

Понятие и роль римского права в истории права. Системы 
римского права: цивильное право; преторское право; право на-
родов; естественное право; справедливость. Периодизация исто-
рии Древнего Рима. Периодизация римского права. Понятие  
и состав источников римского права: обычное право и закон, дея-
тельность юристов и др. Кодифицированные источники римско-
го права. Кодификация Юстиниана. Римские правовые школы. 
Терминология. Рецепция римского права. Концепции римского 
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права. Структура римских кодификаций и структура современ-
ных кодексов. Пандектная система. Обязательства, отдельные 
виды договоров в римском праве и современность. Историческое 
значение римского права. Влияние римского права на Византию, 
Средневековую Европу и Россию. 

Тема 2. Осуществление и формы защиты прав.  
Иск и процесс в римском праве 

Понятие римского права как совокупности исков. Осущест-
вление прав и их граница. Формы защиты прав: самоуправство  
и государственная защита прав. 

Судебный процесс в римском праве и его виды: легисакцион-
ный, формулярный, экстраординарный. Их стадии. Подсудность 
римских граждан. Доказательства. Представитель, адвокат, патрон. 
Судебное решение. Иски, их понятие, значение и виды. Коллизия 
прав и конкуренция исков. Преторские способы защиты прав. Ин-
тердикты и их роль как способы защиты владения. Кондикции. Зна-
чение времени в праве. Исчисление времени. Понятие и значение 
исковой давности в римском праве. Приостановление и перерыв  
в исковой давности. Приобретательная и погасительная давность. 

Тема 3. Физические и юридические лица в римском праве 

Понятие лица в римском праве. Категории лиц. Субъекты 
права. Правоспособность физических лиц. Требования к пол-
ной правоспособности. Признание зачатого ребенка (постума) 
субъектом права. Утрата правоспособности. Понятие дееспособ-
ности. Факторы, влияющие на дееспособность. Основания огра-
ничения дееспособности. Эмансипация. Основное деление насе-
ления Римского государства и их правовое положение: римские 
граждане, рабы, колона, латины, перегрины. Понятие юридиче-
ского лица. Их правовое положение в частном праве.

Тема 4. Семейные отношения в римском праве 

Понятие и строй римской семьи. Род. Моногамическая семья. 
Агнатическое и когнатическое родство, их значение. Вытеснение 
агнатического родства когнатическим и его значение. Понятие 
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брака. Виды брака. Условия вступления в брак и порядок его за-
ключения. Прекращение брака. Реформа семейного права импе-
ратором Августом. Конкубинат как форма внебрачного законно-
го сожительства, его условия и правовые последствия. Отличие 
конкубината от брака. Личные и имущественные отношения су-
пругов. Приданое. Предбрачный дар. Правовые отношения роди-
телей и детей. Расширение правоспособности и дееспособности 
подвластных детей. Пекулий. Узаконение и усыновление. Опека  
и попечительство.

Тема 5. Вещное право. Владение. Право собственности.  
Право на чужие вещи. Сервитут

Юридическое понятие вещи по римскому праву. Классифи-
кация вещей. Виды прав вещей. Понятие владения. Элементы 
владения. Виды владения. Основания получения вещи во владе-
ние. Держание. Основания и случаи прекращения владения. За-
щита владения и ее способы. Происхождение понятия собствен-
ности. Виды права собственности, их исторический характер. 
Содержание права собственности. Способы приобретения пра-
ва собственности: первоначальные, производные. Прекращение 
права собственности. Защита права собственности и ее способы. 
Право на чужие вещи. Сервитуты: понятие и виды. Возникнове-
ние и прекращение сервитутов. Суперфиций и эмфитевзис. 

Тема 6. Обязательство и договоры 

Понятие и определения обязательств. Содержание обяза-
тельств. Виды обязательств: натуральные, цивильные. Основа-
ния возникновения обязательств: контракты, квазиконтракты, 
деликты, квазиделикты. Классификация обязательств: долевые, 
солидарные, регрессные. Факультативные обязательства. Сторо-
ны в обязательствах, перемена сторон: цессия, принятие чужого 
долга на себя. Место и время исполнения обязательств. Досроч-
ное исполнение обязательств. Понятие прекращения обязатель-
ства и его способы: новация, зачет, невозможность исполнения, 
прощение долга. Ответственность за нарушение обязательств. 
Вина и возмещение убытков. Случай. Непреодолимая сила. Спо-
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собы обеспечения исполнения обязательств в римском праве: 
залог и его виды; задаток; поручительство; неустойка. Понятие 
сделки. Односторонние и двусторонние сделки. Воля и волеизъ-
явление в сделке. Заключение договоров. Оферта. Акцепт. Усло-
вия действительности договоров. Безымянные контракты. Из-
менение, прекращение договоров. Виды договоров: вербальные, 
письменные, реальные, консенсуальные. Отдельные виды кон-
трактов: купля-продажа; договор займа; имущественного найма; 
ссуды; хранения; договор поручения; договор товарищества. Без-
ымянные контракты. Неформальные соглашения.

Тема 7. Обязательства как бы из договоров. Деликтные 
обязательства и обязательства «как бы из деликтов» 

Понятие обязательств «как бы из договоров». Основания 
возникновения квазиконтрактов: ведение чужих дел без поруче-
ния (ведение чужих дел в собственном интересе), неоснователь-
ное обогащение. Кондикционные иски. Общий иск о возврате 
неосновательного обогащения. Понятие обязательств из делик-
тов. Виды деликтов. Иск – как основание деликта. Различие дого-
ворных и деликтных обязательств по основанию возникновения  
и по характеру ответственности. Отдельные виды деликтов: по-
сягательства на личность, воровство, неправомерно причинен-
ный вред, грабеж, угроза, обман (мошенничество) и др. Понятие 
обязательств «как бы из деликтов». Виды квазиделиктов.

Тема 8. Наследственное право 

Понятие и виды наследования по римскому праву. Основа-
ния наследования. Понятие наследства. Наследники. Наследо-
вание по завещанию. Завещательная правоспособность. Форма 
завещания. Завещание, его отмена и недействительность. Отказ 
от наследства. Наследники, приращение долей наследников. Ис-
полнитель завещания. Обязательная доля. Наследование по зако-
ну. Законный наследник. Круг наследников по закону и очеред-
ность наследования. Зависимость в наследстве от формы брака  
и родства. Равенство долей. Право представления (наследствен-
ная трансмиссия). Открытие и принятие наследства. Инвента-
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ризация наследственного имущества и ее роль. Лежачее, подве-
шенное имущество. Судьба выморочного имущества. Легаты как 
завещательный отказ и завещательное дарение. Фидеикомиссы –  
доверительное поручение для наследников по закону. Защита на-
следственных прав. Иск о требовании наследства. 

2.3. Методические рекомендации  
к теоретическим (лекционным) занятиям

В процессе чтения лекций лектор ставит задачей передать 
студентам в устной форме основную, наиболее значимую учеб-
ную информацию по римскому праву. При этом необходимо до-
водить до сведения студентов как уже сложившиеся, традици-
онные взгляды известных ученых-цивилистов, так и новейшие 
достижения науки и практики. Лекция должна носить творче-
ский характер и не может сводиться к механическому пересказу 
лектором материалов учебной литературы.

В ряде случаев на одну и ту же проблему существуют различные, 
порой прямо противоположные, взгляды ученых. В подобных ситу-
ациях рекомендуется ознакомить студентов по возможности со всем 
спектром научных воззрений. Если та или иная точка зрения явля-
ется преобладающей, поддерживается большинством авторитетных 
специалистов, следует указывать студентам на это обстоятельство, 
даже если научная позиция лектора по этому вопросу иная. 

Лектор имеет полное право критиковать взгляды других уче-
ных, но исключительно в корректной форме, прививая студен-
там уважение к чужой точке зрения. Одновременно студентов 
следует ориентировать на самостоятельную оценку существую-
щих концепций. Не следует настаивать, чтобы студенты придер-
живались только той научной позиции, на которой стоит лектор  
и (или) кафедра. Студентам необходимо объяснить, что они име-
ют право присоединиться к любой существующей в науке точке 
зрения или даже попытаться выработать свою собственную кон-
цепцию, но при этом студент должен уметь изложить существую-
щие в науке взгляды на соответствующую проблему, а при нали-
чии собственной позиции – грамотно ее мотивировать.
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Цель чтения лекционного курса – сформировать у студентов 
необходимую теоретическую базу, которая в дальнейшем будет 
закрепляться и углубляться ими на семинарских занятиях. Для 
лектора, как начинающего, так и имеющего опыт чтения лекций 
студентам-правоведам, может представлять сложность задача рас-
смотреть на лекциях весьма объемный материал в сжатые сроки. 
Поэтому лектору следует с учетом излагаемой темы и способно-
стей аудитории воспринимать и фиксировать материал, сосредо-
точить внимание на наиболее значимых вопросах, сложных для 
самостоятельного изучения или недостаточно подробно изложен-
ных в доступной студентам литературе. Менее сложные вопросы 
лектор может, не раскрывая подробно, обозначить в своей лекции 
и представить их студентам для самостоятельного изучения. При 
этом следует указать необходимую литературу.

Лектор самостоятельно решает, какие использовать методи-
ки проведения лекционных занятий. Тем не менее, учитывая, что 
студенты, как правило, не имеют до начала обучения сколько- 
нибудь ясного представления о римском праве, целесообразным 
представляется использование традиционного (или классическо-
го) метода чтения лекций, в соответствии с которым лектор устно 
излагает слушателям подготовленный им учебный материал. Слу-
шатели, со своей стороны, конспектируют выступление лектора 
(с разрешения лектора могут производить аудиозапись лекции  
с помощью диктофонов и т. п. оборудования). При использовании 
традиционного метода чтения лекций очень важно выдерживать 
необходимый темп изложения, с тем чтобы студенты имели воз-
можность законспектировать выступление. В отдельных случаях 
можно повторять сложные для восприятия фразы, делать в изло-
жении паузы, отделяющие одну мысль от другой.

Традиционное чтение лекций можно совмещать с отдельны-
ми элементами визуализации, когда лектор заранее готовит для 
демонстрации в аудитории таблицы, схемы, диаграммы и т. п.  
В рамках лекции лектор может вести диалог со студентами, дис-
кутировать с ними, отвечать на вопросы аудитории и т. п. 

Лекционное занятие – главное звено дидактического цикла 
обучения. Основная цель – формирование у студентов ориенти-
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ровочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 1) изложение материала 
от простого к сложному, от известного к неизвестному; 2) логич-
ность, четкость и ясность в изложении материала; 3) возможность 
проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; 3) опора смысловой части лекции на под-
линные факты, события, явления, статистические данные; 4) тесная 
связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 
профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен 
знать существующие в педагогической науке и используемые на 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения.

При изложении материала важно помнить, что почти поло-
вина информации на лекции передается интонационно. Следу-
ет учитывать факт того, что первый кризис внимания студентов 
наступает на 15–20-й минутах, второй – на 30–35-й минутах.  
В профессиональном общении необходимо исходить из того, что 
восприятие лекций студентами младших и старших курсов суще-
ственно отличается по готовности и умению. 

Подготовка лекции непосредственно начинается с разра-
ботки преподавателем структуры рабочего лекционного курса 
по конкретной дисциплине. Руководством при этом должна 
служить рабочая программа. Количество лекций определяется 
с учетом общего количества часов, отведенных для лекционной 
работы.

Лекцию необходимо разгружать от части материала, кото-
рый следует перенести на самостоятельное изучение. Самостоя-
тельно изученный студентами материал, наряду с лекционным, 
выносится на зачет. 

Если лекция прекрасно подготовлена, но перегружена фактиче-
ским материалом, то она считается малоэффективной и не достиг-
нет поставленной цели. Кроме того, при выборе объема лекции не-
обходимо учитывать возможность «среднего» студента записать ту 
информацию, которую он должен обязательно усвоить.
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В процессе изучения курса «Римское право» на теоретиче-
ских (лекционных) занятиях могут быть использованы интер- 
активные технологии их проведения, которые, в свою очередь, 
могут также применяться и для проведения практических (семи-
нарских) занятий.

Интерактивные формы проведения занятий предполага-
ют обучение в сотрудничестве. Все участники образовательно-
го процесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют друг  
с другом, обмениваются информацией, совместно решают про-
блемы, моделируют ситуации.

Цель использования интерактивных форм проведения за-
нятий – погружение студентов в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для вы-
работки навыков и качеств будущего юриста.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
ДИСЦИПЛИНЫ (СЕМИНАРЫ)

Основное назначение семинарских занятий по названной дис-
циплине заключается в выработке у студентов навыков применения 
римского права, регулирующего конкретные правоотношения и за-
креплению полученных теоретических знаний. Для этого студентам 
к каждому семинарскому занятию предлагаются теоретические во-
просы для обсуждения и задачи для практического решения. 

Для успешного изучения теоретических вопросов темы к ка-
ждому занятию представлены списки литературы. Для подготовки 
к семинарскому занятию студенту необходимо изучить обязатель-
ную (учебную) и дополнительную литературу по каждой теме.

Поскольку основная цель решения задач заключается в вы-
работке у студентов способности понимать смысл закона и на-
выков его применения к конкретным правоотношениям, при 
решении задачи обучающемуся целесообразно придерживаться 
следующей схемы действий. 

В первую очередь студенту следует тщательно изучить усло-
вия задачи и выделить среди них юридически значимые факти-
ческие обстоятельства, затем определить нормы права, подлежа-
щие применению в данной ситуации, после чего дать развернутые  
и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы. 
В случае решения задачи в ходе проведения семинарского занятия 
студент должен кратко изложить ее содержание, объяснить суть 
возникшего спора, кратко разобрать и оценить доводы участников 
спора и обосновать со ссылками на нормативные акты собствен-
ное решение предложенной задачи. 

3.1. Структура практических  
(семинарских) занятий

Практические (семинарские) занятия Неделя 
семестра

Количество 
часов

Модуль I

Тема 1 Предмет, система, источники, значение римского пра-
ва, рецепция римского права 1 2
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Тема 2 Осуществление и формы защиты прав. Иск и процесс 
в римском праве 3 2

Тема 3 Физические и юридические лица в римском праве 5 2
Тема 4 Семейные отношения в римском праве 7 2

Модуль II

Тема 5 Вещное право. Владение. Право собственности. Право 
на чужие вещи. Сервитут 9 2

Тема 6 Обязательство и договоры 11–13 4

Тема 7 Обязательства «как бы из договоров». Деликтные 
обязательства и обязательства «как бы из деликтов» 15 2

Тема 8 Наследственное право 17 2
Всего 18

3.2. Содержание практических  
(семинарских) занятий

Тема 1. Предмет, система, источники,  
значение римского права 

1. Основные черты римского права и его значение.
2. Основные исторические системы римского права.
3. Источники римского права. Понятие, виды и содержание.
4. Значение римского права.
5. Кодифицированные источники. Кодификация Юстиниана.
6. Концепции римского права.
7. Рецепция римского права.

Основная литература 
1. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1997. 
2. Крашенинникова Н.А, Жидков О.А. История государства  

и права зарубежных стран. М., 1998. Ч.1.
3. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
4. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 

2000. 
5. Омельченко О.А. Римское право. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
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Дополнительная литература
1. Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981.
2. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Сов. гос-

во и право. 1983. № 7.
3. Новгородцев П.И. Исторические школы юристов. СПб., 

1999.
4. Тузов Д.О. Категории римского права в русском издании 

Дигест Юстиниана // Журн. рос. права. 2006. № 6.
5. Харитонов В.А. Рецепция римского права. Одесса, 1996.
6. Хаусманингер Г.О. О современном значении римского пра-

ва // Сов. гос-во и право. 1991. № 5.

Тема 2. Иски и процесс в римском праве 

1. Осуществление прав и их граница.
2. Возникновение и становление государственной формы за-

щиты имущественных прав.
3. Иски, их значение и виды.
4. Судебный процесс в римском праве и его виды.
5. Доказательства.
6. Представительство.
7. Когниционное и интердиктное производство.
8. Срок и исковая давность в римском праве. 

Задачи
1. В наследство входила вещь, принятая наследодателем по 

договору хранения. Наследник по незнанию продал ее. Спустя 
год собственник вернулся из длительного путешествия, увидел 
вещь у владельца и потребовал возврата. Как решить казус? 

2. По распоряжению хозяина Юлия раб Стих нанял быка  
у Панфила. Через несколько дней бык пал. Какой иск и к кому мо-
жет предъявить Панфил?

3. Претор перегринов рассмотрел спор двух римских граж-
дан. Какое наказание за неисполнение решения может понести 
проигравшая сторона? 

4. Подвластный Юний был отправлен из провинции на уче-
бу в Рим. В городе юноша должен был забрать вещь, сданную на 
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хранение Титу отцом Юния. Однако Тит отказался отдать вещь. 
Юний обратился к претору. Какое решение примет претор? 

5. Юлий, проживающий в провинции, принял на себя обязя-
тельство заплатить в Италии. Однако по истечении срока он не 
платил. Где ему может быть предъявлен иск? 

Основная литература 
1. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1997. 
2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002.
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002.
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература 
1. Гетьман-Павлова И.В. Народные иски в защиту интересов 

несовершеннолетних в римском праве // История гос-ва и права. 
2006. № 7.

2. Сизиков М.И. История государства и права: Хронология: 
учеб. пособие. М., 1996.

3. Моммзен Т. История Рима. СПб., 1993.
4. Салогубова Е.В. Иск в римском праве. М., 1994.
5. Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права //  

Сов. гос-во и право. 1984. № 1.

Тема 3. Физические и юридические лица  
в римском праве 

1. Субъекты права.
2. Правоспособность и дееспособность, их виды.
3. Утрата правоспособности и ограничения дееспособности.
4. Основное деление населения Римского государства и их пра-

вовое положение. 
5. Юридические лица в римском праве.
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Задачи 
1. Не имея средств, чтобы расплачиваться с кредиторами 

отец семейства предложил им в качестве батрака собственного 
(уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но еще пребы-
вающего под его властью) сына. Вправе ли он так поступить? 
Является ли такое решение отца основанием для сына потребо-
вать эмансипации?

2. Римский гражданин Гай попал в плен к неприятелю. За это 
время его сыновья, освободившись от власти Гая, женились и со-
здали свои семьи. Через некоторое время Гай вернулся в Рим. Из-
менится ли по его возвращении статус сыновей? Изменится ли ре-
шение, если Гай умрет в плену? С какого момента его подвластные 
освободятся от власти Гая: с момента смерти или пленения?

3. Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества 
на том основании, что оно является коллективной собственно-
стью. Отец возразил, ссылаясь на то, что дети являются подвласт-
ными лицами, не являются субъектами права, а, следовательно, 
не вправе выдвигать подобные требования. Так ли это?

4. Помпоний по неведению вступил в брак с латинкой, считая ее 
римской гражданкой. От брака родился сын. Будет ли он находится 
под властью отца и будет ли иметь римское гражданство?

5. Римская гражданка Антония вступила в связь с рабом 
римского гражданина Элия. От этой связи родился ребенок. При 
наличии договора с Элием изменится ли статус Антонии? Будет 
ли родившийся ребенок иметь римское гражданство? Изменится 
ли решение, если указанное событие произойдет в эпоху импера-
тора Адриана?

Основная литература 
1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 

1997. 
2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 

2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
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6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 
М., 2002. 

7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература 
1. Андрианов В.А. Торговые товарищества: возникновение  

и развитие // Журн. рос. права. 2001. № 10.
2. Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната. Волог-

да, 1995.
4. Коптев А.В. Позднеантичный colonus juris alieni и класси-

ческое право лиц. М., 2003.
3. Медведев С.Н. Римское частное право: учеб. пособ. М.; 

Ставрополь, 1998.
4. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира: курс лек-

ций. Волгоград, 1998.
5. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского 

права. Л., 1974.
6. Свириденко О.М. Зарождение институтов конкурсного 

процесса в римском праве // Журн. рос. права. 2005. № 6.
7. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. 

М., 2000. 

Тема 4. Семейные отношения в римском праве 

1. Понятие, виды, строй римской семьи.
2. Родство. Понятие и виды родства.
3. Брак в римском праве.
4. Правовые отношения между супругами.
5. Правовые отношения между родителями и детьми.
6. Узаконение и усыновление.
7. Опека и попечительство.

Задачи 
1. Виктория Сутеция подарила своему сыну Антонину, от-

правляющемуся на военную службу, коня. Отец Антонина 
paterfamilias Гораций Сутеций, объявил подарок своей собствен-
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ностью и заявил, что все дарения в семье осуществляются с его 
согласия. Прав ли домовладыка?

2. Октавия была эмансипирована отцом, после чего вышла 
замуж за Гая, предоставив ему в приданое дом и участок земли. 
После пяти лет совместной жизни Октавия умерла. Ее отец по-
требовал возврата приданого. За разрешением спора отец и муж 
Октавии обратился в суд. Какое решение вынесет суд?

4. Отец Гая Марий попал в плен. Через два с половиной года 
Гай женился. Будет ли этот брак правомерным? Если да, то при 
каких условиях?

5. При разводе Гая и Октавии отец дочери потребовал воз-
врата приданого вместе с приплодом скота и потомством рабов. 
Часть скота из приданного погибло в первые же годы после свадь-
бы. Поэтому муж согласился вернуть только то, что осталось от 
приданого. Отец обратился в суд. Какое решение вынесет суд?

6. Авл Геллий во время войны попал в плен к неприятелю. 
Следовательно, на время пленения он стал рабом. Является ли 
он домовладыкой на данный период времени? Обоснуйте ответ, 
ссылаясь на источники римского права.

Основная литература 
1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 

1997. 
2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература 
1. Дождев Д.В. Эволюция власти домовладыки в древнейшем 

римском праве // Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
2. Смирин В.М. О некоторых характерных чертах римского 

брака. М., 1988.
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3. Смирин В.М. Римская «familia» и представление римлян  
о собственности. М., 1988.

4. Харитонов Е.О. Основы римского частного права. Р/н.Д., 
1999.

Тема 5. Вещное право. Владение. Право собственности.  
Право на чужие вещи. Сервитут 

1. Понятие, виды вещей. Виды прав вещей.
2. Владение и его виды. Приобретение и прекращение владе-

ния. Защита владения.
3. Держание: понятие, отличие от владения, защита держания.
4. Понятие собственности. Право собственности. Частная 

собственность и ее виды. Возникновение и прекращение права 
собственности.

5. Защита прав собственности, ее виды и способы.
6. Право на чужие вещи. 
7. Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекраще-

ние сервитутов. Защита сервитутного права.
8. Эмфитевзис и суперфиций как права на чужие вещи.

Задачи 
1. Авл Агерий продал Нумерию Негидию дом и сад. Выезжая 

из поместья, Авл вывез и продал на рынке все плоды, собранные 
в саду, забрал все вино из погреба вместе с сосудами, врытыми  
в землю, забрал весь садовый инвентарь, снял со стены картины, 
а также забрал двери из красного дерева и замки. Раздосадован-
ный Нумерий Негидий подал иск в суд. Что из перечисленного он 
может получить по суду?

2. Публий приобрел статую Венеры, однако, когда он при-
шел забрать ее у продавца, последний предложил ему статую без 
пьедестала, на том основании, что при заключении договора куп-
ли-продажи этот факт не был оговорен. Имеет ли покупатель 
право выдачи статуи вместе с пьедесталом?

3. Добросовестный приобретатель выкупил краденую вещь. 
Сможет ли он приобрести ее в собственность по истечении 
установленного срока приобретательской давности?



27

4. Римский гражданин Антоний с соблюдением всех необхо-
димых формальностей предал свое имение ростовщику Пампо-
нию как реальный залог в обеспечение займа денег, полученных 
им. При этом было оговорено, что имение будет оставаться во 
владении Пампония вплоть до полной выплаты долга. Кто будет 
являться владельцем имения до выплаты долга? В чем состоит 
различие между владением и держанием, титульным и бести-
тульным владением?

5. Авл купил у Нумерия корову и увел ее к себе. Спустя не-
которое время Тит предъявил виндикационный иск к Авлу  
и требовал возврата коровы и полученных от нее доходов (в том 
числе приплода), доказывая, что он, Тит, является собственником 
коровы, которую у него Нумерий украл. Авл утверждал, что, по-
купая корову, считал Нумерия ее собственником. Кроме того, он 
израсходовал на корм коровы и ее лечение значительную сумму. 
Во время рассмотрения спора корова пала. Как должен быть ре-
шен этот спор?

6. Чужая меченая овца приблудилась к стаду Аппия и паслась 
на его лугу все лето. В конце концов она была найдена. Вправе ли 
хозяин набросить на нее веревку и увести к себе, невзирая на про-
тест Аппия? Имеет ли значение тот факт, что владение Аппия 
овцой было открытым (не тайным) и не насильственным? Мо-
жет ли быть принято во внимание встречное требование Аппия 
об убытках, связанных с прокормом и охраной овцы?

7. Петроний заказал скульптору портрет своей жены и пре-
доставил для этой цели мрамор. Скульптор Тиберий получил по 
истечении некоторого времени более выгодный заказ – изваять 
скульптурный портрет императора. Не имея под рукой материа-
ла, Тиберий использовал мрамор Петрония. Последний, увидев 
результат, согласился принять и оплатить скульптуру императора. 
Скульптор возражал, ссылаясь на то, что является собственником 
«вдохнувшего в безжизненный камень душу». Заказчик Петроний 
настаивал на том, что собственность должна принадлежать ему, 
предоставившему материал, ибо в основе всякой духовной дея-
тельности лежит «грубая материя». Как решали этот спор римские 
юристы? Существенно ли для решения спора то, что материалом, 
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переданным скульптору, мог быть не мрамор, а медь, золото, сере-
бро? Решите данный спор по праву Юстиниана.

Основная литература
1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 

1997. 
2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература 
1. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. 

М., 1996.
2. Зубарева Н.В. История возникновения преимущественно-

го права покупки // Журн. рос. права. 2006. № 9.
3. Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства  

и права зарубежных стран: учебник для вузов. М., 1998. Ч. 1.
4. Копылов А.В. Происхождение и развитие ограниченных 

вещных прав на землю.// Государство и право. 1993. № 4.
5. Копылов А.В. Строение на чужой земле: от суперфиции  

к праву застройки. М., 1995.
6. Медведев С.Н. Римское частное право: учеб. пособ. М.; 

Ставрополь, 1998.
7. Савельев В.А. Право собственности в римской классиче-

ской юриспруденции // Сов. гос-во и право. 1987. № 12.

Тема 6. Обязательство и договоры 

1. Понятие, содержание, виды, основания возникновения, ис-
полнения обязательств и их прекращение.

2. Стороны в обязательствах, перемена сторон.
3. Место, время исполнения обязательств и способы их обе-

спечения.
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4. Ответственность за нарушение обязательств.
5. Вина и возмещение убытков.
6. Понятие, виды, формы сделок, договоров, пактов. Воля  

и волеизъявление в сделке. Квазиконтракты. Безымянные кон-
тракты. Заключение изменение, прекращение договоров.

7. Условия действительности договоров.
8. Отдельные виды договоров.

Задачи
1. Нумерий Негидий обещал Авлу Агерию раба Стиха в Эфе-

се или Капуе. Где он должен произвести передачу раба? От кого 
зависит выбор места исполнения, которое альтернативно опре-
делено в договоре? Если Н.Н. не исполнит своей обязанности пе-
редать раба, где может А.А. предъявить иск? От кого зависит 
выбор места предъявления иска? 

Если изменить обстоятельства дела и указать, что Н.Н. обещал 
А.А. раба Стиха в Эфесе, однако своей обязанности не исполнил. 
Поскольку А.А. не планировал в ближайшее время посетить Эфес, 
он предъявил иск в Риме, не упомянув в исковом заявлении о ме-
сте исполнения договора в Эфесе. Вправе ли А.А. предъявить иск  
в Риме? Какое решение по данному иску должно быть принято?

2. Авл Агерий заключил в Риме с Нумерием Негидием дого-
вор, согласно которому Н.Н. должен А.А. «уплатить в Эфесе 100 
сестерций». Если срок уплаты долга не обозначен в договоре, когда 
надлежит совершить исполнение: 1) по усмотрению кредитора; 
2) по усмотрению должника; 3) немедленно? Можно ли считать  
(в соответствии с мнением римских юристов), что в этом дого-
воре срок молчаливо предполагается? Если да, то каким должен 
быть этот срок?

3. Народный трибун Кай Гракх выступил с радикальным из-
менением проектом аграрной реформы, что вызвало восстание, 
в ходе которого Гракх был убит его противниками. Его вдова Ли-
циния обратилась к наследникам Гракха с требованием о возвра-
те вещей, входящих в приданое. Наследники отклонили иск на 
том основании, что взыскиваемое имущество погибло во время 
народного волнения, окончившегося убийством Гракха. Что по-
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нимали римляне под непреодолимой силой? Относится ли к ней 
восстание? В каких случаях, по мнению римлян, могла наступить 
ответственность должника и при непреодолимой силе? Как был 
разрешен спор?

4. Нумерий Негидий продал Авлу Агерию несколько бочек 
вина, но по небрежности не передал вино покупателю. А.А. на-
меревался перепродать вино с выгодой для себя, но не смог это-
го сделать вследствие неисполнения сделки Н.Н. Может ли А.А. 
взыскать упущенную им выгоду от несостоявшейся перепродажи 
вина с Н.Н.?

5. Агерий дал Луцию деньги с намерением одарить. Луций 
принял их взаймы. Возник ли между Агерием и Луцием договор да-
рения или займа? Возникло ли между Агерием и Луцием какое-либо 
обязательство? Должен ли Луций вернуть деньги Агерию?

6. Агерий дал Луцию взаймы 1000 ассов. Применив силу, Лу-
ций вынудил Агерия сделать заявление, что Луций вернул долг 
Агерию. Выяснив обстоятельства дела, претор восстановил обя-
зательство между Агерием и Луцием в прежнее положение. Од-
нако и после этого Луций уклонялся от возврата долга. Как будет 
отвечать Луций перед Агерием? Изменится ли решение, если Лу-
ций пригрозил применить силу не к самому Агерию, а к его мало-
летнему сыну?

(Литературу для подготовки к семинарскому занятию см.  
к теме 7).

Тема 7. Обязательства «как бы из договоров». Деликтные 
обязательства и обязательства «как бы из деликтов» 

1. Понятие обязательств из квазидоговоров. Ведение дел без 
поручения. Обязательства из неосновательного обогащения. 

2. Кондикционные иски. Понятие обязательств из деликтов.
3. Иск как основание деликта.
4. Различие договорных и деликтных обязательств. Основные 

виды деликтов.
5. Понятие обязательств «как бы из деликтов».
6. Виды квазиделиктов.
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Задачи
1. Хозяин поймал на месте преступления вора с украденной 

золотой вазой. Какое наказание будет нести вор в данном случае, 
какие виды краж различались в римском праве и какие наказания 
устанавливались за них?

2. Портной получил для переделки костюм. Однако вместо 
переделки, он стал носить его сам. Можно ли к портному предъя-
вить иск за воровство?

3. Собственник оставил без присмотра корзину с фруктами, 
не имея намерения отказаться от нее. Тит, проходя мимо корзи-
ны, взял ее и унес с собой. Может ли собственник корзины предъ-
явить к Титу иск по поводу воровства?

4. Сын, живущий отдельно от отца, созвал гостей. Во вре-
мя празднества один из гостей выбросил в окно тяжелую вазу,  
в результате чего проходивший под окном свободный гражданин 
был ранен. К кому (отцу или сыну) должен быть предъявлен иск? 
Как будет определяться размер возмещения?

5. Обучавшийся у сапожника мальчик, свободнорожденный 
сын семейства, плохо выполнял то, что показывал ему сапожник. 
Он ударил мальчика колодкой по голове и выбил ему глаз. Мо-
жет ли отец мальчика предъявить иск по Аквилиеву закону? Как 
определить ущерб, который может взыскать отец?

6. У соседа случился пожар. Октавий, опасаясь за свой дом 
(одна из деревянных построек соседа находилась очень близко от 
его дома), бросился к ней и разобрал ее, чтобы не допустить пожара 
к себе. Сосед предъявил к Октавию иск по Аквилиеву закону о воз-
мещении ущерба. Подлежит ли такой иск удовлетворению?

7. Авл Агерий распевал на улице песню, сочиненную поэтом 
Нумерием, в которой поэт оскорбительно отзывался об извест-
ном сенаторе. Кто отвечает по иску об оскорблении в данном 
случае? Какое наказание предусматривалось за оскорбление по За-
кону XII таблиц, по обычаю, по законам Корнелия?

Основная литература
1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 

1997. 
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2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература 
1. Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. Варшава, 1972.
2. Косарев А.И. Римское частное право: учебник для вузов. 

М., 1998.
3. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом 

Риме (VI–IV вв. до н. э.). М., 1994.
4. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в Древнем Риме. 

М., 1995.
5. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства 

в римском и в современном гражданском праве. М., 2004.
6. Моммзен Т. Истории Рима. СПб., 1993.
7. Новак Д.В. Идея недопустимости неосновательного обо-

гащения в римском праве во взаимодействии с категориями 
AEQUITAS и IUS NATURALE // Гос-во и право. 2006. № 9.

8. Омельянович С.С. Римское гражданское право. Харьков, 1996.
9. Савельев В.А. Римское частное право. М., 1995.
10. Степанова Д.И. Зарождение и развитие услуг в римском 

частном праве // Журн. рос. права. 2001. № 3.

Тема 8. Наследственное право 

1. Понятие и виды наследования по римскому праву. Основные 
понятия, этапы развития.

2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Завещательные отказы и фидеикомиссы. 
5. Защита наследственных прав.
6. Иск о требовании наследства.



33

Задачи 
1. Аппий назначает Гая и Дезимуса своими наследниками на 

равных правах. Дезимус после смерти Аппия отказывается от на-
следства. Кому достанется завещанная Дезимусу наследственная 
доля, согласно нормам наследственного права?

2. Завещание Люция: «Секстус будет моим наследником. На 
случай, если Секстус умрет раньше меня, я назначаю Тиберия, 
если же он умрет после меня, то наследство должно быть выдано 
Тиберию по федеикомиссу». Как будет решено дело, если Секстус 
умрет после Люция, но до принятия наследства?

3. Вольноотпущеник Юлий умер, оставив после себя жену  
и троих детей, Его бывший патрон обратился в суд с требовани-
ем передать ему имущество умершего. Решите спор на основании 
Закона XII таблиц.

4. У Тита Мария было три сына. В завещании Тит Марий рас-
пределил свое имущество между двумя старшими сыновьями, не 
упомянув о младшем. После смерти отца младший сын заявил  
в суд о своем праве на часть наследства. Как решит спор суд? Ре-
шите задачу, руководствуясь институциями Гая.

5. Сын Юлиана освобожден от отцовской власти. Обязан ли 
Юлиан назначить его наследником? Решите задачу в соответ-
ствии с Институциями Гая.

6. Гай Маркус, не имея нисходящих наследников, завещал 
свое имущество другу. После смерти Гая завещание было оспоре-
но братом умершего по материнской линии. На суде выяснилось, 
что заявление подписано не семью, а пятью свидетелями. Ответ-
чик пояснил, что в момент составления завещания наследодатель 
состоял на военной службе. Как разрешит спор суд, используя 
Институции Гая?

7. У домовладыки Юлиана Антония были сын Тиберий, нахо-
дящийся под властью отца, и незамужняя дочь. Юлиан Антоний 
составил завещание, в котором назвал наследниками сына, дочь, 
а также своего друга Марка. Вскоре в военном походе погиб Ти-
берий, а еще через две недели у жены Тиберия родился сын, но 
Юлиан Антоний умер, не успев включить его в завещание. Кто 
унаследует имущество Юлиана Антония?
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Основная литература
1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 

1997. 
2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 

Дополнительная литература
1. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. 

М., 1993.
2. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского 

права. Л., 1974.
3. Савельев В.А. Римское частное право. М., 1995.

3.3. Методические рекомендации  
для подготовки к практическим  

(семинарским) занятиям

Тема 1. Предмет, система, источники,  
значение римского права

Традиционно предметом изучения курса «Римское право» 
является правовая система Римского государства периода, так 
называемого принципата (первые три века нашей эры – период 
классического римского права), а также периода абсолютной мо-
нархии – домината (конец III–середина VI в. н.э.).

Прежде всего, студент в рамках данной темы должен уяснить 
для себя сущность противопоставления частного права публич-
ному, которое характерно для современной правовой системы.

Следует иметь в виду, что сами римские юристы рассматри-
вали современную им правовую систему в синкретическом един-
стве, выделяя отдельные аспекты правовых институтов в зависи-
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мости от той социальной роли, в которой выступали участники 
регулируемых правом отношений, а также от того, какой соци-
альный приоритет обеспечивал нормативный характер типовых 
общественных связей между людьми.

Если речь шла об отношениях между отдельными, частными 
лицами, представляющими свои личные или семейные интересы, 
то такие отношения трактовались как частные, а внешне форма-
лизованная воля участников, выраженная в договоре или иной 
сделке и определявшая правовой режим их связей, считалась 
«частным законом» – lex privata.

Особенно четко это прослеживается в высказывании рим-
ского юриста Павла: «Договор – это закон для двоих». Если же 
возникшее отношение затрагивало интересы государства, офи-
циального религиозного культа, или римской общности в целом, 
то их нормативной основой выступала формализованная воля 
римского народа, выраженная в актах представительной демо-
кратии, а позднее, в имперский период – воля принцепса, полу-
чившая название lex publica («публичный закон»).

Один из римских юристов классического периода, Домиций 
Ульпиан, проводил разграничение этих системных правовых об-
разований следующим образом.

Публичное право есть то, которое «ad statumrei Romanae 
spectat» – обращено к статусу, состоянию Римского государства,  
а частное право – то, которое относится «ad singulorum utilitatem», 
то есть, к частной выгоде.

Таким образом, в основание данного разграничения Ульпи-
аном был положен охраняемый и выражаемый правом интерес. 
Ныне публичное право Римского государства представляет со-
бой главным образом лишь исторический интерес и изучается 
студентами юридических вузов в курсе «История государства  
и права зарубежных стран», римское же частное право нельзя 
считать чисто исторической дисциплиной, поскольку оно в ре-
цепиированном виде продолжает жить в современных граждан-
ских кодексах и уложениях.

В этом смысле римское частное право представляет собой по-
нятийно-гносеологическую основу современной цивилистики.
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На его основе благодаря процессу рецепции сложилась  
в первой половине XX века романно-германская (континенталь-
ная) система частного права.

Приступая к изучению данной темы, следует выяснить в том 
числе и понятие источника права вообще, как оно сформули-
ровано наукой теории права. Затем, используя общие критерии 
источников права, следует составить классификацию источни-
ков правового регулирования римского права.

Приступая к рассмотрению вопроса об обычаях и законах 
как источниках римского частного права, следует уяснить, что 
в Древнем Риме не существовало понятия «обычай» как некоей 
всеобщей для государства абстрактной категории. Можно выде-
лить обычаи римской патриархальной общины, обычаи делового 
и торгового оборота, местные обычаи, каждый из которых необ-
ходимо охарактеризовать и показать их значение.

Рассматривая вопрос о законах как источниках римского 
частного права, студент должен остановить свое внимание на за-
конах периода Римской республики, на сенатусконсультах перио-
да принципата и конституциях императоров.

Среди источников римского частного права необходимо вы-
делить эдикты магистратов – выборных, а иногда и назначаемых 
должностных лиц, обладавших imperium – публичными полно-
мочиями, которые позволяли им издавать общеобязательные 
распоряжения.

Эдикты первоначально были средством судебной защиты  
и инструментом применения цивильного права и поэтому необ-
ходимо уяснить для себя механизм становления эдикта как фор-
мы правообразования.

Вопрос о деятельности римских юристов необходимо рас-
сматривать в контексте исторической периодизации развития 
римского частного права: доклассическая, классическая и пост-
классическая юриспруденция.

Необходимо учитывать, что в доклассический период дея-
тельность юристов носила главным образом правоприменитель-
ный характер и сводилась к трем основным направлениям: cavere, 
agere, respondere.
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Охарактеризовать эти направления можно путем перевода со-
ответствующих глагольных форм древнего латинского языка.

В классический период деятельность юристов становится 
формой правообразования. Это объяснялось тем, что в класси-
ческий период судьи, как правило, не обладали юридическим 
образованием, а позитивное право в силу его казуистичного ха-
рактера развито было слабо. Поэтому судьи часто использова-
ли при рассмотрении и разрешении споров мнения известных  
и авторитетных юристов.

Студенту необходимо знать те формы юридической деятель-
ности, которые непосредственно участвовали в правообразова-
нии: институции (institutiones), дигесты (digestes). Учитывая, что 
данная форма правообразования качественно развивалась по-
средством контроверз (наличие разных мнений, точек зрения, 
позиций по одному и тому же вопросу) студент должен знать  
о наличии двух юридических школ – сабинианцев и прокульян-
цев, уметь правильно проводить между ними казуистические  
и догматические различия.

В постклассический период с установлением абсолютной мо-
нархии – домината – качественно меняется характер юриспруден-
ции. Роль «знатоков права» сводится к роли чиновников имперских 
канцелярий, но по-прежнему сохраняют свое значение труды клас-
сических юристов в качестве источников правоприменения.

Уясняя для себя особенности юридической деятельности  
в доклассический период, студент должен знать значение со-
вместного эдикта Валентиниана III и Феодосия II «О цитирова-
нии», изданного в 426 г н.э.

Приступая к изучению вопроса о систематизации римского 
частного права, студент должен знать общие положения о си-
стематизации права выработанные теорией права, показать их 
значение и основные виды – инкорпорацию и кодификацию. Как 
историческую основу византийской кодификации (проторецеп-
ции) студент должен знать ранние систематизации: кодексы Гри-
гориана, Гермогениана и Феодосия.

Изучая кодификацию императора Юстиниана, следует уяс-
нить задачи кодификации, ее назначение, а также содержание 
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трех составляющих ее сборников: 1) Кодекс Юстиниана; 2) Диге-
сты Юстиниана; 3) Институции Юстиниана. Кодификация была 
дополнена в дальнейшем сборником конституций самого Юсти-
ниана под общим названием «Новеллы». В своей совокупности 
кодификация получила название «Свод гражданского права» 
(«Corpus juris civilis»).

Рассматривая вопросы относительно рецепции римского 
права, студент должен в первую очередь уяснить для себя то, что 
касается процесса восприятия римского частного права государ-
ствами континентальной Европы и создания на их основе нацио-
нальных гражданских кодексов и уложений (рецепция).

Приступая к изучению вопроса о рецепции, студент должен 
выяснить причины, лежащие в ее основе, рассмотреть этапы это-
го процесса и уяснить общий итог рецепции. Сам термин «рецеп-
ция» происходит от глагола «recipere» – «возвращать».

Студенту необходимо уяснить причины, вызвавшие процесс 
рецепции. В этой связи студент должен знать характер измене-
ний, которые произошли в экономической и политической жиз-
ни Европы в XIV –XV вв. Кроме того, следует обратить внимание 
на последовательность этапов процесса рецепции в Европе и его 
особенности в Германии и во Франции. Необходимо представить 
себе итоги европейской рецепции и особенность опосредован-
ной рецепции в Кыргызской Республике.

Тема 2. Иски и процесс в римском праве 

Приступая к изучению данного вопроса необходимо иметь  
в виду, что римское частное право являлось казуистичным, то есть 
представляло собой систему исков. При определении понятия иск 
(actio), следует учитывать, что иск – это судебное действие, вытека-
ющее из притязания истца к ответчику, влекущее за собой возбуж-
дение производства по делу и вынесение решения.

Нарушенное субъективное право могло быть защищено, 
если судебный магистрат давал стороне (истцу) иск против дру-
гой стороны (ответчика), то есть давал возможность защищать-
ся, «искать» свое нарушенное право в суде. Предоставляя воз-
можность защищаться, судебный магистрат признавал таким 
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образом наличие какого-либо права у лица (даже если это не 
было предусмотрено цивильным правом) и наличие встречной 
обязанности у другого лица. Следовательно, сделать вывод о том, 
действует та или иная норма, защищается то или иное субъек-
тивное право, можно было лишь на основании факта предостав-
ления исковой защиты или отказа в ней.

Со временем сами иски, дошедшие до своего логического 
окончания – вынесенного решения, типизируются, то есть для 
исков схожей или родственной категории дел вырабатываются 
одинаковые правила рассмотрения и разрешения. Эти типизи-
рованные правила (исковые формулы) являлись одной из форм 
правообразования. Таким образом, иск в римском праве являл-
ся не только средством защиты нарушенных прав, но и одним из 
источников правового регулирования.

Студент должен знать классификацию исков по различным 
основаниям, выяснить назначение каждого из них. Особенно 
следует уделить внимание такой важной классификации, как 
деление исков в зависимости от личности ответчика на вещные 
(actiones in rem) и личные (actiones in personam).

Следует запомнить, что вещный иск давался для защиты на-
рушенного права собственности. Ответчиком признавалось лю-
бое лицо, посягающее на чужую вещь. Впоследствии такая защита 
стала называться абсолютной. Личный иск был направлен к кон-
кретно определенному лицу, таковым признавался должник по за-
ключенному договору, не исполнивший обязательства, или лицо, 
причинившее вред жизни, здоровью либо имуществу истца. Такая 
защита впоследствии стала называться относительной, поскольку 
в отличие от абсолютной, она ограждает субъекта от неправомер-
ных действий не любого, а заранее известного лица.

Среди иных видов исков студент должен иметь представле-
ние о штрафных, ноксальных и кондикционных. Особое внима-
ние следует уделить искам, содержащим «фикцию» – безусловное 
предположение о каком либо обстоятельстве, которое на самом 
деле не имело места в реальной действительности.

Приступая к изучению отдельных видов судопроизводства, 
студенту следует последовательно изучить три вида процесса: леги-
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сакционный (legis actio), основанный на цивильных исках; процесс, 
осуществляемый посредством исковых формул (per formulas), или 
формулярный; экстраординарный процесс (extra ordinem cognito), 
ставший основной формой судопроизводства в постклассический 
период, когда правосудие осуществлялось не присяжными судья-
ми, непосредственно судебным магистратом.

Изучая особенности легисакционного процесса, следует 
обратить внимание на характер судебной процедуры, которая 
делилась на две стадии: перед магистратом, который засвиде-
тельствовал тяжбу (litis contestatio), и у судьи (in judicio), который 
рассматривал дело по существу и выносил решение (judicatio).

При изучении формулярного процесса, который сохранил 
деление процедуры на две стадии, следует усвоить состав и со-
держание исковой формулы, лежащей в основе рассмотрения  
и разрешения спора.

Рассматривая особенности экстраординарного процесса, 
сменившего в постклассический период формулярный процесс, 
следует обратить внимание на систему апелляций. Рассматри-
вая понятие исковой давности как срока, по истечении которого 
утрачивается право на судебную защиту, следует обратить вни-
мание на такие вопросы: с какого момента течет срок исковой 
давности, когда течение этого срока приостанавливается и пре-
рывается, и каковы последствия приостановления и перерыва 
исковой давности.

Тема 3. Физические и юридические лица  
в римском праве

При изучении данной темы важно уяснить, что римские юри-
сты понимали под терминами «лицо» (persona) и «правоспособ-
ность» (caput). При каких условиях лицо могло обладать полной 
правосубъектностью, каким образом на уровне правосубъектно-
сти отражались возраст, пол и состояние здоровья человека? Кто 
и в каких случаях мог быть ограничен в правосубъектности?

Следует знать, что правоспособность как важнейший эле-
мент правосубъектности – это общественное свойство лица, вы-
ражающееся в возможности лица обладать какими либо правами 
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и обязанностями. Уровень такого обладания является выраже-
нием социально-экономического положения лица в конкретную 
историческую эпоху. Поэтому объем правоспособности отдель-
ных категорий населения римского общества расширялся по 
мере развития производственных отношений.

С учетом экономического и политического развития Римско-
го государства, следует объяснить, почему первоначально только 
римский гражданин считался субъектом права, а затем была при-
знана правоспособность и за другими жителями страны.

Рассматривая вопрос об опеке и попечительстве, следует знать, 
что в современном гражданском праве эти категории представляют 
собой способы восполнения недостающей или отсутствующей де-
еспособности. В Древнем Риме опека и попечительство устанавли-
вались публичным порядком в целях защиты и представительства 
интересов лиц, которые в силу отсутствия или неполноты дееспо-
собности не могли быть полноценными участниками оборота.

Студент должен знать круг лиц, над которыми устанавли-
валась опека; требования, предъявляемые к личности опекуна; 
виды опеки в зависимости от порядка ее установления, такие, 
как «завещательная опека» (tutela testamentaria), «законная опе-
ка» (tutela legitima) и «распорядительная опека» (tutela dativa); 
обязанности, которые возлагались на опекуна.

В такой же последовательности следует рассмотреть вопрос 
о попечительстве. Рассматривая вопрос о правовом положении 
рабов, следует отметить такую особенность, как использование 
хозяевами предпринимательских и деловых качеств рабов. Сле-
дует знать, что, отказывая рабам в правоспособности, преторская 
практика признавала за ними отдельные качества дееспособно-
сти. В частности, через действия рабов хозяева могли совершать 
различные сделки.

Необходимо обратить особое внимание на то, что сделки 
рабов по общему правилу порождали так называемые «нату-
ральные обязательства». Поэтому первоначально исков по обяза-
тельствам, вытекавшим из сделок рабов, не давали. Исключение 
составляли те случаи, когда раб совершал сделку во исполнение 
предварительной договоренности хозяина с контрагентом.
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Впоследствии преторская практика выработала случаи, при 
которых лица, заключавшие с рабами договоры, получали воз-
можность напрямую предъявить требование хозяину, студент 
должен знать эти случаи.

Необходимо уяснить, какое значение для размера ответ-
ственности хозяина имел пекулий (peculium) – имущество, выде-
ленное рабу для самостоятельного хозяйствования.

Переходя к изучению вопроса о юридических лицах, сту-
дент должен уяснить, что в эпоху античного Рима на уровне по-
зитивного права не было разработано понятия «юридическое 
лицо». В доктрине современного гражданского права под юри-
дическим лицом понимается организация, обладающая обосо-
бленным имуществом и выступающая от собственного имени  
в имущественном обороте.

Тем не менее римские юристы проводили различие между субъ-
ектом права, являющимся физическим лицом (persona), и организа-
цией, обладающей имуществом на праве собственности (universitas, 
corpora), которая действовала «как бы лицо» (quasi persona).

Признаками юридического лица – наличием обособленного 
имущества и единством воли, обладали публичные корпорации: 
фиск (fiscus) – имперская казна, (т. н. aerarium – республиканскую 
казну трудно признавать юридическим лицом, поскольку имуще-
ственный комплекс, составлявший ее, считался принадлежащим 
общине – «civitas», т. е не был обособлен); муниципии (municipies) –  
самоуправляющиеся городские общины, религиозные корпора-
ции (collegia sacra); частные корпорации: торговые и доходные, 
профессиональные и благотворительные.

Студенту в рамках данного семинарского занятия необходи-
мо также рассмотреть вопросы создания и прекращения деятель-
ности юридических лиц.

Тема 4. Семейные отношения в римском праве

Переходя к рассмотрению вопроса о понятии римской се-
мьи, следует уяснить характер римской семьи. Сущность патри-
архальной римской семьи состоит в том, что она представляет со-
бой большую семейную общину, которая охватывала несколько 
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поколений потомков старшего предка по мужской линии вместе  
с их женами, детьми и рабами. Структура внутрисемейных связей 
(родство) в патриархальной семье была основана не на кровной 
общности, а на принципе подчинения старшему мужчине в семье –  
домовладыке, отцу семейства (pater familias).

Такую систему родственных связей римские юристы на-
зывали агнатской. Формальной основой агнатской семьи стала 
система юридического подчинения – «отцовская власть» (patria 
potestas), поэтому родство в римской семье устанавливалось лишь 
по мужской линии. С развитием товарно-денежных отношений 
происходит распад патриархальной семьи, и семейная общность 
строится на кровнородственных связях.

Связующими элементами между лицами, входившими  
в одну семью, становятся предки, как по мужской, так и по жен-
ской линии. Такая система родства получила название «когнат-
ская». В когнатской системе родства выделяют «линии» и «степе-
ни» родства.

Переходя к рассмотрению вопроса о браке, следует знать, что 
брак рассматривался как «естественный союз мужчины и жен-
щины, заключенный по канонам божеским и человеческим» с це-
лью создания римской семьи. Последовательно следует рассмо-
треть две формы законного брака: брак, в котором юридическая 
личность жены почти полностью поглощалась личностью мужа 
(cum mamu mariti), и брак, в котором супруга сохраняла относи-
тельно «свободное» состояние (sine manu mariti).

Рассматривая вопрос об «отцовской власти» (patria 
potestas) следует уяснить, что власть эта в классический пери-
од распространялась, главным образом, на детей, рожденных 
в римской семье и лишь номинально на супругу. Следует вы-
яснить вопросы установления, содержания и прекращения от-
цовской власти.

При рассмотрении вопроса о взаимоотношениях между 
супругами следует обратить внимание на личный и имуще-
ственный аспекты этих отношений. Необходимо определить 
также правовую природу и значение приданого и предбрачно-
го дара.
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Тема 5. Вещное право. Владение. Право собственности.  
Право на чужие вещи. Сервитут

Переходя к изучению вопроса о вещах, следует знать, что 
вещи (res) являются основными объектами гражданского оборо-
та. Классическая типология (классификация) вещных объектов 
была разработана еще римским юристом Гаем и в практически 
неизменном виде вошла в современную догму гражданского пра-
ва. Рассматривая этот вопрос, необходимо разграничить вещные 
объекты по различным основаниям и показать практическое 
значение классификации.

Следует выяснить, что римские юристы, понимая под вещью 
в широком смысле этого слова, употребляли выражения «теле-
сные вещи» (res corporales) и «бестелесные вещи» (res incorporales). 
С делением вещей на средства производства и предметы потре-
бления связано выделение в отдельную группу наиболее ценных 
элементов римского хозяйственного механизма – «манципиаль-
ных вещей» (res mancipi), которым противопоставляли «неман-
ципиальные вещи» (res nec mancipi).

Различие в правовом режиме данных объектов заключалось 
в том, что передача манципиальных вещей от одного лица к дру-
гому осуществлялась с помощью строгого формального обряда –  
манципации. Немалое значение приобрела классификация ве-
щей по их естественным свойствам.

В этой связи Гай выделял вещи движимые (res mobiles) и не-
движимые (res fundis), вещи делимые (res divides) и неделимые 
(res individes). Значение этой классификации заключалось в том, 
в случае прекращения отношений общей собственность вещь 
можно было разделить между собственниками пропорциональ-
но их долям.

В настоящее время не утратило свое значение деление вещей 
на родовые (res generis) и индивидуально-определенные (species), 
а также потребляемые (fundibiles) и непотребляемые (infundibiles). 
Обе классификации позволяли определить природу некоторых 
договоров. Например, предметом договора займа (mutuum) мог-
ли быть только родовые, потребляемые вещи (деньги, зерно, про-
дукты питания и т. п), а предметом родственного ему договора 
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ссуды (commodatuum) – индивидуально-определенные, непотре-
бляемые вещи (например, раб или животное и др.).

Одним из самых сложных вопросов римской частно-право-
вой догмы является вопрос о «вещных правах». Вещное право 
представляет собой юридическую категорию, обеспечивающую 
лицу определенное господство над вещью. Все имущественные 
права римские юристы делили на две категории: вещные права 
(jus rem) и обязательственные права (jus obligationes). Поэтому 
уяснять сущность вещного права студент должен путем отграни-
чения его от обязательственных прав требования.

Разграничения между этими категориями можно проводить 
по следующим основаниям:

• В зависимости от степени удовлетворения имуществен-
ных интересов управомоченного лица: обладатель вещ-
ного права удовлетворял свой интерес посредством са-
мостоятельной эксплуатации принадлежащей ему вещи,  
а обладатель обязательственного права требования – кре-
дитор удовлетворял свой интерес путем воздействия на 
поведение обязанного лица – должника.

• В зависимости от срока осуществления права: вещное 
право существовало до тех пор, пока существовал его 
материальный объект – вещь. Прекращалось оно лишь  
с гибелью вещи; в этой связи, обязательственное право 
носило срочный характер, оно прекращалось либо с ис-
течением срока действия договора, либо с исполнением 
сторонами обязательства своих обязанностей.

Вышеуказанным признакам соответствовали следующие 
виды вещных прав: 1) право собственности как право абсолют-
ного господства лица над принадлежащей ему вещью; 2) сер-
витут – способ обременения чужого имущества в интересах 
общественной или частной пользы; 3) эмфитевзис – право пожиз-
ненной обработки чужого земельного участка; 4) суперфиций –  
право застройки чужого земельного участка; 5) спорную юри-
дическую природу имел залог – право кредитора на преимуще-
ственное удовлетворение своих требований из стоимости зало-
женного имущества должника.
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Основным институтом римского частного права являет-
ся право собственности (proprietas, dominium). По основаниям, 
предусмотренным позитивным правом, у конкретного лица  
в отношении определенной вещи возникало субъективное право 
собственности. Сущность субъективного права собственности 
следует раскрывать через характеристику его содержания.

Следует твердо запомнить три правомочия собственника, 
так называемую «цивилистическую триаду», которые включают-
ся в содержание субъективного права собственности, а именно: 
правомочие владения, правомочие пользования и правомочие 
распоряжения. Это – основа догмы вещного права. Рассматри-
вая вопрос о способах приобретения права собственности, не-
обходимо различать первоначальные способы, в силу которых 
право собственности возникало у лица впервые или независимо 
от воли и прав предшествующего собственника, и производные, 
при которых право собственности переходило от одного лица  
к другому в порядке правопреемства.

Необходимо обратить внимание на то, что приобретатель-
скую давность студенты часто отождествляют с давностью владе-
ния, поскольку оба этих правовых явления охватываются одним 
термином – usucapio. Отличие состоит в том, что, во-первых, дав-
ность владения являлась институтом цивильного права, закре-
пленным Законами XII таблиц, а приобретательская давность –  
продуктом преторской практики; во-вторых, отличие заключа-
лось в сроках, по Законам XII таблиц один год для движимых 
вещей и два года для недвижимых. Преторская практика опери-
ровала следующими сроками: три года для движимых, для недви-
жимых 10 лет для присутствующих беститульных обладателей 
(inter praesentes) и 20 лет для отсутствующих (inter absentes); дав-
ность владения позволяла преодолеть «дефект титула», приобре-
тательская давность – «дефект волевого основания».

Беститульный обладатель мог стать собственником по дан-
ному основанию при следующих условиях: добросовестность 
приобретения вещи, т. е не знал и не мог знать, что вещь чужая 
(добросовестность всегда презюмировалось); открытость обла-
дания (скрытость, тайность обладания свидетельствовала о неу-
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веренности в своих правах и, как следствие, о недобросовестно-
сти), непрерывность обладания вещью в течение установленных 
давностных сроков.

От права индивидуально-раздельной частной собственно-
сти следует отличать право общей собственности (condominium). 
При этом следует знать, что право общей собственности характе-
ризуется единством материального объекта и множественностью 
субъектов. Отсюда студент должен знать категорию «идеальная 
доля», которая представляет собой арифметический показатель 
объема правомочий каждого сособственника по отношению  
к общему имуществу. Следовательно, идеальная доля – это «доля 
в праве», а не доля в имуществе.

Очень важным вопросом данной темы является защита пра-
ва собственности. Студент должен тщательно усвоить способы 
судебной защиты: виндикационный иск (actio rei vindicatio) и не-
гаторный иск (actio rei negatoria) и условия их применения.

К вещным правам относятся не только право собственно-
сти как «право на свою вещь» (jure in re sui), но и «права на чужие 
вещи» (jure in re alieni). Ограничение права собственности правами 
на чужую вещь, с одной стороны, было продиктовано экономиче-
скими интересами частных собственников, поскольку нормаль-
ное осуществление права собственности на свою вещь зачастую 
предполагает приобретение определенного права пользования 
в каком-либо отношении чужим имуществом (например, право 
прохода или проезда через чужой земельный участок).

Рассматривая сервитуты, необходимо уметь объяснить со-
циально-экономические причины, породившие их, и запом-
нить виды сервитутов. Рассматривая вопрос о суперфиции  
и эмфитевзисе, следует исследовать причины установления этих 
вещно-правовых институтов в римском частном праве. Следует 
знать, что по объему правомочий суперфиций и эмфитевзис яв-
лялись наиболее широкими вещными правами. Студент должен 
знать основания возникновения этих прав, их содержание и ос-
нования прекращения.

Приступая к изучению института владения (status possessio), 
следует уяснить, что в быту, в обиходе термины «владение»  
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и «собственность» употребляются как равнозначные, но в рим-
ском частном праве эти понятия нетождественны, поскольку со-
ответствовали различным экономико-правовым явлениям.

Чисто исторически владение и право собственности были 
тесно связаны: право собственности развивалось на основе пер-
воначального владения. Владение в отличие от права собствен-
ности правом не являлось, а представляло собой фактическое 
состояние присвоения, обладания вещью. В этой связи владение 
необходимо отличать от субъективного права собственности  
и от «титульного держания» вещи на основании субъективного 
обязательственного права.

Отграничение необходимо проводить, используя два необ-
ходимых элемента в составе владения: corpus possidendi («тело 
владения») – непосредственное физическое держание вещи,  
и animus possidendi («дух владения») – владельческая воля, же-
лание и намерение обладать вещью для себя, отстраняя от та-
кого обладания любых третьих лиц. От субъективного права 
собственности владение отличалось отсутствием титула, пра-
воподтверждающего документа, иначе говоря, правового осно-
вания владения.

От «титульного держания» (detentio), которое было основа-
но на договоре с собственником, владение отличалось тем, что 
лицо не обладало «владельческой волей». Рассматривая этот во-
прос, следует различать «законное» и «незаконное» владение. 
При этом термин «законное» относительно владения не тож-
дественен термину «титульное». Если вещь имела титульного 
собственника, то владение являлось незаконным. Незаконное 
беститульное владение могло быть как добросовестным, так  
и недобросовестным.

Характер владения обусловил особенности владельческой 
защиты. Поскольку владение не являлось правом, то оно не 
подлежало судебно-исковой защите. Защита владельческих 
состояний осуществлялась во внесудебном, административ-
ном порядке с помощью преторских средств – интердиктов. 
Необходимо знать виды владельческих интердиктов и разли-
чия между ними.
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Тема 6. Обязательство и договоры

Изучение данной темы следует начинать с выяснения сущно-
сти обязательства (obligatio). В этой связи необходимо проанали-
зировать взгляды римских юристов на сущность обязательства. 
Из анализа этих взглядов можно сделать вывод, что под обяза-
тельством римские юристы понимали правовую связь двух лиц –  
кредитора и должника, в силу которой кредитор имеет право 
требовать, а должник обязан совершить какое либо полезное 
действие в пользу кредитора. Право кредитора и соответствую-
щая ему обязанность должника составляют содержание обяза-
тельственного правоотношения.

Первоначально по Законам XII таблиц «правовая связь» до-
полнялась физической. Должник в случае неисполнения обяза-
тельства отвечал своей личной свободой.

С учетом социально-экономических условий развития Рим-
ского государства, следует уяснить, как развивалось и изменя-
лось обязательственное право. Эти изменения следует связать 
с развитием меновых и товарно-денежных отношений, которые 
пришли на смену натуральному хозяйству. 

Далее студенту необходимо остановиться на выяснении ос-
нований возникновения обязательств. При этом важно усвоить 
четырехчленную классификацию оснований возникновения 
обязательств, предложенную Гаем: 1) обязательства, возникаю-
щие из договора (ex contractu); 2) обязательства, «как бы из дого-
вора» (quasi ex contractu); 3) обязательства, возникающие из фак-
та причинения вреда жизни, здоровью или имуществу (ex delicto); 
4) обязательства, « как бы из причинения вреда» (quasi ex delicto).

Следует различать обязательства цивильные и натуральные. 
В основе этого деления обязательств в классическом римском 
праве лежал характер правовой связанности должника.

Если степень правовой связанности была такова, что долж-
ника можно было принудить к удовлетворению требования кре-
дитора в судебном порядке, путем предъявления иска и прину-
дительного взыскания, то обязательство считалось цивильным. 
Обязательства же, не пользовавшиеся исковой защитой, счита-
лись натуральными. Правовой эффект таких обязательств за-
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ключался в том, что если должник по такому обязательству до-
бровольно предоставлял исполнение, то он уже не мог вернуть 
исполненное обратно как неосновательно полученное.

Приступая к изучению вопроса об исполнении обязательств, 
следует уяснить значение места и времени исполнения и способы 
их определения. Место исполнения имело большое значение, по-
скольку цена товаров, работ и услуг, а также стоимость кредитов 
являлась различной в разных местностях Римского государства. 
Срок исполнения определялся соглашением, а в тех случаях, ког-
да он не был согласован, использовалась категория «разумных 
сроков», под которыми понималось нормально необходимое вре-
мя, в течение которого должник мог исполнить обязательство.

Приступая к изучению вопроса о перемене лиц в обязатель-
стве, следует знать, что первоначальные участники обязательства 
могли заменяться в порядке сингулярного правопреемства. Заме-
на кредитора производилась в порядке уступки права требова-
ния (цессии).

Историческим прообразом цессии являлся институт про-
цессуального представительства – когнитура. Студенту следует 
изучить правила цессии и способы ее ограничения. Замена долж-
ника осуществлялась в порядке перевода долга – интерцессии, 
ее важнейшее условие – согласие кредитора, поскольку ему была 
небезразлична личность нового должника.

Рассматривая вопрос об исполнении обязательств с множе-
ственностью лиц, следует знать основания возникновения мно-
жественности лиц в обязательствах и виды множественности.  
В зависимости от объема требований и объема исполнения раз-
личают долевые и солидарные обязательства. Любое обязатель-
ство с множественностью лиц презюмировалось долевым, в тех 
случаях, когда предмет исполнения был неделим, возникало со-
лидарное обязательство. В солидарном обязательстве применял-
ся принцип «один за всех и все за одного».

В доктрине обязательственного права важен вопрос о средствах 
обеспечения исполнения обязательств. В качестве таковых высту-
пали специальные «гарантии», которые давали кредитору возмож-
ность в случае неполучения от должника ожидаемого удовлетво-
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рения либо обратить дополнительное взыскание на его имущество 
(реальные гарантии), либо привлечь к имущественной ответствен-
ности дополнительного, субсидиарного должника (гаранта, ручате-
ля). В последнем случае имели место «личные гарантии».

При рассмотрении этого вопроса студент должен хорошо 
уяснить сущность каждого вида гарантии. При изучении ре-
альных гарантий особое внимание следует обратить на такие 
их виды, как arra (задаток), stipulatio poenae (неустойка) и залог  
в его трех формах – fiducia (доверительная продажа), pignus datum 
(ручной заклад), hypotheca – залог недвижимости.

При рассмотрении личных гарантий следует уяснить сущ-
ность поручительства в его трех формах: sponsio, fidepromissio, 
fidejussio. Sponsiо и fidepromissio, похожи тем, что применялись 
они лишь для обеспечения вербальных контрактов заемного ха-
рактера, обязанности поручителей не переходили по наследству, 
возможность предъявления иска к поручителю ограничивалась 
двухлетним сроком вначале погасительной, а после 410 года н. э –  
исковой давности.

Переходя к рассмотрению вопроса об ответственности долж-
ника за неисполнение обязательств, следует учесть, что в ранний 
доклассический период ответственность должника носила ис-
ключительно личный характер, что позволяло кредитору обра-
щать взыскание на личную свободу должника. С этого времени 
ответственность все больше приобретает имущественно-ком-
пенсационный характер, взыскание обращается на имущество 
неисправного должника.

Изучая вопрос о прекращении обязательств, следует учесть, 
что нормальным или «естественным» способом прекращения 
любого обязательства считалось его надлежащее исполнение. 
Поэтому студент должен исследовать те ситуации, когда обяза-
тельство могло прекратиться в экстраординарном порядке до мо-
мента его реального исполнения.

Следует рассмотреть следующие способы: замена исполне-
ния или отступное (datio in solutum); прекращение обязательства 
зачетом встречных требований (compensatio); передача предме-
та исполнения на хранение третьему лицу (depositio); новация 
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какого-либо имущественного требования в заемное обязатель-
ство (novatio); совпадение кредитора и должника в одном лице 
(confusio); прощение долга (remissio debiti); прекращение обяза-
тельства невозможностью исполнения.

Представления о правовой природе договора впоследствии 
получили свое закрепление в доктрине гражданского права: до-
говор есть соглашение двух и более лиц, направленное на взаим-
ное установление, изменение или прекращение прав и обязанно-
стей. Лабеон делил договоры в зависимости от характера защиты 
прав управомоченного лица на контракты и пакты. Контракта-
ми признавались договоры, обеспеченные цивильными исками, 
пактами являлись неформальные, простые соглашения.

Первоначально пакты порождали лишь натуральные обяза-
тельства, не обеспеченные исковой защитой, впоследствии не-
которые виды пактов, которые наиболее часто использовались 
в обороте, получили преторскую защиту. Более поздняя класси-
фикация, предложенная Гаем, предполагала деление договоров 
в зависимости от момента возникновения обязательств. В этой 
связи выделялись следующие виды договоров: 1) вербальные;  
2) литтеральные; 3) консенсуальные; 4) реальные.

Заканчивая рассмотрение общих положений о договорах, сле-
дует обратить внимание на условия действительности договоров, 
при совокупном наличии которых могло быть установлено договор-
ное обязательство ex contracti. Студент должен внимательно изучить 
все эти условия и дать им исчерпывающую характеристику.

С течением времени замкнутая четырехчленная система дого-
воров, пользовавшихся исковой защитой, уже не могла удовлетво-
рять развитый гражданский оборот Рима. В конце классического 
периода возникает ряд новых договоров, обеспеченных юрисдикци-
онной защитой. Поскольку, по каким-либо характерным признакам 
их трудно было отнести к той или иной известной классификации, 
то они были объединены в отдельную группу, получившую назва-
ние «безымянные договоры» (contractus innominati).

Переходя к рассмотрению вопроса о неформальных согла-
шениях (pacta), следует иметь в виду, что по общему правилу пра-
ва участников по этим соглашениям не защищались посредством 
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исков. С течением времени те pacta, которые чаще всего приме-
нялись в обороте, стали обеспечиваться юрисдикционной защи-
той, следовательно, у участников таких соглашений появляются 
права и обязанности. Студенту необходимо знать виды пактов, 
предусмотренные римским правом.

Тема 7. Обязательства «как бы из договоров». Деликтные 
обязательства и обязательства «как бы из деликтов»

Основаниями возникновения обязательств стали не только 
договоры, но и другие юридические факты. Вторую группу по 
классификации обязательств, принятой в Риме, составляли обя-
зательства «как бы из договора» – quasi ex contracti. Следует иметь 
в виду, что римские юристы термином «как бы из договора» обо-
значали фактический состав, который, не являясь договором, 
имел сходство с ним и порождал обязательственное правоотно-
шение, как будто между сторонами было соглашение.

В основе возникновения данных обязательств лежали два 
юридических факта: односторонние действия одного лица по 
доставлению какой-либо выгоды другому лицу без ведома по-
следнего (negotio), и судебное решение (judicatio), которое под-
тверждало правомочность притязаний и создавало соответству-
ющие права и обязанности. Поскольку содержание фактических 
отношений между лицами по своей сути напоминало содержа-
ние тех отношений, которые обычно опосредовались договорами 
определенного вида, то претор предписывал судье решить дело 
так, как будто бы между сторонами состоялся соответствующий 
договор, т. е. вносил в интенцию исковой формулы «фикцию». 
Основными видами таких обязательств являлись ведение чужих 
дел без поручения (negotiorum gestio), неосновательное обогаще-
ние одного лица за счет другого (сondictio).

Студенту необходимо усвоить, как называются стороны  
в обязательстве, возникающем как в обязательстве negotiuorum 
gestio, так и в обязательстве condictio; кто из них оказывается кре-
дитором, а кто должником, каковы их права и обязанности. При 
рассмотрении обязательства negotiorum gestio следует уяснить 
условия, при которых допускалось вмешательство в чужие дела. 



54

Изучая самостоятельно данный вопрос, студент должен внима-
тельно изучить все особенности этих отношений.

Рассматривая вопрос об обязательствах из неосновательно-
го обогащения, студент должен выяснить сущность тех факти-
ческих ситуаций, которые порождали подобные явления. Дан-
ные обязательства возникали в случае каких-либо приращений  
в имуществе одного лица за счет другого без законных, достаточ-
ных к тому оснований.

Существовали данные обязательства как совокупность различ-
ных исков, которые заметно отличались друг от друга по своим ос-
нованиям, но обладали следующими особенностями: 1) факт неос-
новательного обогащения, что выражалось в реальном увеличении 
имущества одного лица; 2) факт уменьшения в связи с этим имуще-
ства другого лица; 3) отсутствие какой-либо правовой связи между 
этими лицами, в силу которой могло быть обогащение (в частности, 
отсутствие долга); уяснив общие положения об этих обязательствах, 
студент должен детально изучить их отдельные виды, обращая 
внимание на следующие особенности: а) обязательство о возвра-
те имущественного предоставления, цель которого не достигнута 
или не осуществилась (ondictio causa data, causa non secuta); б) обя-
зательство о возврате неосновательного платежа (condictio indebiti);  
в) обязательство о возврате, полученное по «постыдному» основа-
нию (condictio ob turpem vel injustam causam); г) обязательство о воз-
врате украденного (condictio furtiva).

Приступая к изучению третьей группы внедоговорных обяза-
тельств – обязательств из деликтов (obligationes ex delicta), следу-
ет учитывать, что в римском частном праве различались два вида 
правонарушений или деликтов: уголовные преступления – crimes  
и частные правонарушения, собственно деликты или delicta privata. 
В первом случае затрагивались интересы государства, общества  
в целом, основы официального религиозного культа и основы 
римских нравов, которые, несмотря на образ жизни отдельных 
принцепсов (Калигула, Нерон), были достаточно строгими.

За нарушение публичных запретов обычно следовало наказание 
в виде ссылки, каторжных работ или смертной казни с непременной 
конфискацией имущества в доход фиска. Данные правонарушения 
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не составляют предмет рассмотрения дисциплины «Римское част-
ное право», поскольку относились к сфере публичного права.

Частные деликты затрагивали личные или имущественные 
интересы отдельных лиц, а потому привлечение причинителя  
к ответственности осуществлялось исключительно по заявлению 
потерпевшего. Ответственность причинителя вреда – деликвен-
та, носила исключительно имущественный характер.

Следует знать, что римское право не закрепляло общего пра-
вила, согласно которому каждый, кто совершил правонарушение, 
причинившее имущественный вред, должен нести ответствен-
ность. Деликвент отвечал лишь в случаях, установленных зако-
ном или преторским эдиктом, когда давался определенный иск. 
Если иск не предусматривался, то не было и деликта.

Необходимо определить, каким образом ответственность 
за причинение вреда (noxa) развивалась от обычая «равным за 
равное» (lex Talioni) к системе имущественных штрафов, а от 
них – к обязательству имущественного характера. Благодаря 
преторскому правотворчеству вырабатывались общие условия 
имущественной ответственности за причинение вреда, которые 
впоследствии в доктрине современного частного права образова-
ли систему «генерального деликта». Студенту необходимо четко 
уяснить данные условия.

Усвоив общие положения об ответственности, следует пе-
рейти к изучению специальных деликтов, таких, как «обида» 
(jniuria), кража (furtiva), неправомерное уничтожение чужого 
имущества (damnum jniuria datum). Уникальным явлением рим-
ской правовой действительности являлись обязательства «как бы 
из деликтов» (quasi ex delicto).

Основанием возникновения данных обязательств стали де-
ликты с «усеченным составом», т. е. отсутствовало какое-либо из 
условий «генерального деликта»: наличие вреда, противоправ-
ность или вина. Претор предоставлял иск, закрепляя в интенции 
исковой формулы фикцию о наличии недостающего элемента от-
ветственности. Впоследствии эти иски были закреплены в Юсти-
ниановой кодификации в качестве правовых норм-запретов, 
снабженных соответствующей санкцией.
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Студент должен внимательно изучить все виды квазиделикт-
ных обязательств и запомнить санкции за их нарушение. Тако-
выми квазиделиктами являлись следующие: 1) ответственность 
за «вылитое и выброшенное»; 2) ответственность за «подвешен-
ное и выставленное»; 3) ответственность за недобросовестное 
ведение процесса и неправосудное решение нес судья в объёме 
искового требования; 4) ответственность за вред, причиненный 
постояльцам и клиентам своими работниками, хозяева гостиниц 
и постоялых дворов.

Тема 8. Наследственное право

Приступая к изучению данной темы, следует установить 
связь, которая существует между наследованием и субъектив-
ным правом собственности. Далее следует уяснить смысл таких 
понятий, как «наследование», «наследодатель», «наследник», «на-
следственная масса», «универсальное и сингулярное правопреем-
ство». Без усвоения этих понятий студенту будет трудно вникать 
в смысл наследственного права.

В доктрине частного права наследование понимается как 
процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина 
к его наследникам в порядке универсального правопреемства. 
Универсальность правопреемства становится наиболее важным 
и значимым принципом наследования, к наследнику, который 
принимал наследство, в качестве единого комплекса переходи-
ли имущественные права и обязанности наследодателя (sucessio 
in universum). В этой связи его необходимо отличать от частного 
или сингулярного правопреемства (sucessio in singulorum), кото-
рое имело место при уступке права требования (cessio).

Необходимо уяснить, каким образом в наследственном пра-
ве Рима разложение патриархальной семьи, вызванное развити-
ем отношений собственности, определило изменение характера 
наследования, а именно: постепенно из наследственного права 
вытесняются начала агнатского родства и утверждается система 
наследования, основанная на кровном родстве.

Следует изучить каждый из двух видов наследования – по заве-
щанию и по закону. При этом необходимо очертить круг наследни-
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ков по закону и по завещанию. Особое внимание следует обратить 
на такие вопросы, как понятие завещания (testamentum), содержа-
ние завещания и его форма, условия его действительности.

Рассматривая вопросы о содержании завещания, следу-
ет обратить внимание на институт подназначения наследника 
(substitutio) и раскрыть его значение. Изучая вопрос ограничения 
свободы завещательных распоряжений, следует обратить вни-
мание на институт «необходимого наследования», который был 
установлен в интересах членов семьи наследодателя, которых тот 
обошел в завещании.

Обращаясь к наследованию по закону в его историческом 
развитии, следует остановиться на системе наследования, уста-
новленной кодификацией Юстиниана, поскольку именно она 
лежит в основе современной системы наследования по закону. 
В первую очередь, необходимо рассмотреть порядок призвания 
наследников к наследованию (очередность наследования), затем 
уяснить смысл наследования «по праву представления» и отгра-
ничить его от «наследственной трансмиссии».

Рассматривая вопрос об открытии и принятии наследства, 
следует уяснить, с какого момента наследство могло быть при-
нятым и в течение каких сроков, каковы были формы принятия 
наследства, в каком объеме наследник отвечал по долгам наслед-
ства. Необходимо определиться с понятиями «выморочное на-
следство» и «лежачее наследство».

Заключительным вопросом этой темы является вопрос  
о так называемых «завещательных отказах», когда наследодатель 
в тексте завещания поручал наследнику или наследникам пере-
дать какую-либо часть имущества из состава наследства третьим 
лицам, не обременяя их при этом долгами наследства. Наиболее 
значимый вид «отказа» – легат (legatum), представлял собой рас-
поряжение наследодателя, обязывающее наследника либо пере-
дать вещь из состава наследственного имущества, либо уступить 
право требование из состава актива наследственной массы, либо 
простить долг третьему лицу.

С момента принятия наследства наследник по завещанию 
становился должником по отношению к отказополучателю (лега-
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тарию), а тот, соответственно, – кредитором по отношению к на-
следнику, и мог требовать исполнения легата. Наряду с легатами 
в эпоху принципата получила юридическое закрепление и другая 
форма отказов – фидеикомисс (fideicommissum), первоначально 
возникавшая из различных неформальных просьб умирающего 
наследодателя, обращенных к наследнику о передаче какого-либо 
блага третьему лицу.

Рассматривая вопрос о фидеикомиссе, студенту следует вы-
яснить, каким образом защищались права отказополучателей по 
фидеикомиссу. Поскольку легатарий не отвечал по долгам на-
следодателя, то часто возникали ситуации, когда наследодатель 
обременял актив наследственной массы легатами и наследнику 
оставался лишь пассив наследства. Для исключения подобных 
случаев публичная власть устанавливала ограничения свободы 
легатов с целью защиты прав и интересов не только наследников, 
но и кредиторов наследодателя. Студент должен знать все виды 
этих ограничений и показать их значение.
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4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью самостоятельной познавательной деятельности сту-
дентов является изучение дисциплины «Римское право», обуче-
ние студентов навыкам работы с научной литературой, практиче-
скими материалами, необходимыми для углубленного изучения 
курса, а также развитие у них устойчивых способностей к само-
стоятельному изучению и изложению полученной информации 
в области общих положений о вещно-правовых отношениях  
в Риме, обязательствах и договорах, вопросах наследования по 
завещанию и по закону, а также влияние римского права на со-
временное законодательство. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеа-
удиторной) работы студентов, изучающих курс римского права, 
являются следующие:

• Продолжение изучения тем дисциплины по программе, 
предложенной преподавателем.

• Развитие интереса у студентов к юридической литературе.
• Умение применять их на практике при разрешении кон-

кретных правовых ситуаций.
Изучение научно-теоретической литературы и практических 

материалов предполагает развитие у студентов как владения на-
выками устной речи, так и способностей к четкому письменному 
изложению материала.

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
ты студентов можно назвать следующие: 1) подготовка к семинар-
ским занятиям (изучение литературы, решение задач); 2) подготов-
ка к контрольным мероприятиям (изучение отдельных вопросов, 
не вошедших в теоретическую и практическую часть программы, 
повторение пройденного на лекциях и семинарах материала).

Задания для самостоятельной работы составляют по разде-
лам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные заня-
тия, либо требуется дополнительно проработать и проанали-
зировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. Задания по самостоятельной работе 
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могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкрет-
ного вида самостоятельной работы: 1) конспектирование пер-
воисточников и другой учебной литературы; 2) проработка 
учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе), подготовка к докладам на семинарах; 3) работа  
с документами и первоисточниками; 4) поиск и обзор научных 
публикаций и электронных источников информации, подготов-
ка заключения по обзору; 5) выполнение контрольных работ;  
6) написание рефератов (эссе); 7) работа с тестами и вопросами 
для самопроверки; и др.

Самостоятельная работа должна носить систематический ха-
рактер, быть интересной и привлекательной для студента. Результа-
ты самостоятельной работы контролирует преподаватель, учитывая 
и их при аттестации студента. При этом проводятся тестирование, 
экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-
вание докладов, проверка письменных работ и др.

4.1. Структура самостоятельной  
работы студента (СРС) 

Содержание материала дисциплин, 
вынесенного на СРС

Неделя 
семестра

Количество 
часов

Форма 
контроля

РАЗДЕЛ 1 3–7 12

Тема 1

Первоисточники римского права. Школа 
глоссаторов. Право рабовладельческого 
Рима в феодальном и буржуазном 
обществах 

3 4

Написание 
эссеТема 2 Право на эксцепцию. Юрисдикция 

рассмотрения дел в римском праве 5 4

Тема 3 Рабский пекулий. Инфамия и ее послед-
ствия 7 4

РАЗДЕЛ 2 9–15 14

Тема 1

Правовое регулирование конкубината  
в римском праве. Имущественные отно-
шения между главой семейства  
и подвластными 

9 4

Устный 
опрос

Тема 2

Эмфитевзис и суперфиций как права на 
чужие вещи. Правовое регулирование 
доходов и плодов. Оккупация. Обряд 
манципации 

11 4
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Тема 3
Натуральные обязательства. Воля 
сторон. Отлагательные и отменительные 
условия в договоре. Залоговое право 

13–15 6 Устный 
опрос

РАЗДЕЛ 3 17–19 10
Тема 1 Закон Аквилия. Инъюриа 17 6

Написание 
рефератаТема 2 Выморочное имущество. Легаты и фиде-

икомиссы 19 4

Итого по дисциплине 36

4.2. Содержание самостоятельной работы студента  
и формы отчетности по освоению ее разделов

РАЗДЕЛ 1
Содержание материала дисциплин, 

вынесенного на СРС
Неделя 

семестра
Количество 

часов
Форма 

контроля

Тема 1

Первоисточники римского права. Школа 
глоссаторов. Право рабовладельческо-
го Рима в феодальном и буржуазном 
обществах 

3 4

Написание 
эссеТема 2 Право на эксцепцию. Юрисдикция рас-

смотрения дел в римском праве 5 4

Тема 3 Рабский пекулий. Инфамия и ее послед-
ствия 7 4

Итого по разделу 12

Темы (вопросы) для написания эссе 
1. Этапы истории римского права. Соотнесение правовой  

и политической история Древнего Рима.
2. Восприятие права рабовладельческого Рима в феодальном 

и буржуазном обществах.
3. Практический интерес изучения римского права. 
4. Отличие отношений, регулируемых публичным и частным 

правом.
5. Влияние права народов на совершенствование римского 

права.
6. Эдикт императора Каракаллы 212 г. 
7. Отличие обычая от закона. Санкционированный обычай. 
8. Обычаи в Законах XII таблиц. 
9. Процедура принятия законов в период Республики.
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10. Объясните, каким образом эдикт претора, который дей-
ствовал только один год, стал источником права. 

11. Почему во II в. эдикты преторов перестали быть источ-
ником права?

12. Как деятельность и мнение юристов стали источником 
римского права? 

13. В чем причины принятия закона 426 г. «О цитировании 
юристов»?

14. Что вы знаете о наиболее известных римских юристах?
15. Расскажите о разработке и структуре Свода римского 

права императора Юстиниана. 
16. Докажите ошибочность утверждения о забвении римско-

го права до XI в. 
17. Возникновение школы глоссаторов. Ее подход к изуче-

нию римского права. 
18. В чем заслуги и недостатки школы постглоссаторов?
19. Назовите причины рецепции римского права в Германии. 
20. Какую роль в рецепции римского права сыграло канони-

ческое право?
21. В какой степени римское право повлияло на структуру  

и содержание Гражданского кодекса Франции 1804 г. и Герман-
ского гражданского уложения 1900 г.?

22. Найдите примеры разрешенного самоуправства в Зако-
нах XII таблиц. 

23. В чем проявилось ограничение самоуправства в класси-
ческом римском праве?

24. Каким должностным лицам в Древнем Риме принадлежа-
ла юрисдикция?

25. Почему в конце периода Республики легисакционный 
процесс был вытеснен формулярным? Опишите этот процесс.

26. Назовите составные части формулы претора. 
27. Судебный процесс, установленный в период империи, 

римляне называли экстраординарным, почему?
28. Каким является иск о возврате долга: вещным или персо-

нальным? Почему вещные иски называют абсолютными, а персо-
нальные – относительными?
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29. Что означает право на эксцепцию?
30. Какие иски называются кондикционными? Определите 

их виды.
31.Чем судопроизводство, основанное на интердиктах, отли-

чается от обычного?
32. С какой целью закон устанавливает сроки давности?
33. С какого момента начинает действовать законный срок 

предъявления иска, если в одном случае нарушено право собствен-
ности, а в другом – не исполнено обязательство по договору?

34. Кто в римском праве признавался лицом, обладающим 
правоспособностью? Какой важный принцип был воплощен  
в римском праве, если учитывать, что в правовых системах про-
шлого субъектами права иногда признавались животные и даже 
неодушевленные предметы?

35. Назовите три статуса личности и соответствующие им 
категории населения. Перечислите три способа умаления право-
способности.

36. Правовое положение рабов. Как оно менялось на различ-
ных этапах истории римского права?

37. Что такое рабский пекулий?
38. Опишите правовое положение латинов, перегринов, 

вольноотпущенников.
39. Способы приобретения и прекращения гражданства.
40. Что такое инфамия и каковы ее последствия?
41. Чем отличается опека от попечительства?
42. В чем своеобразие правового режима имущества юриди-

ческих лиц?
43. Назовите виды юридических лиц в римском праве. Спо-

собы возникновения и прекращения юридических лиц.

Основная литература для подготовки  
к самостоятельной работе 

1. Дождев Д.В. Римское частное право / Д.В. Дождев. М., 1997. 
2. Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. М., 2002. 
3. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубеж-

ных стран / Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. М., 1998. Ч. 1.
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4. Пухан И. Римское право / И. Пухан, М. Поленак-Акимов-
ская. М., 2000. 

5. Покровский И.А. История римского права / И.А. Покров-
ский. Минск, 2002. 

6. Омельченко О.А. Римское право: учебник / О.А. Омельчен-
ко. М., 2005. 

7. Новицкий И.Б. Римское частное право / И.Б. Новицкий, 
И.С. Перетерский. М., 2002.

8. Черниловский З.М. Римское частное право / З.М. Чернилов-
ский. М., 2001. 

9. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций / М.Х. Ху-
тыз. М., 1994. 

Дополнительная литература для подготовки  
к самостоятельной работе 

1. Гетьман-Павлова И.В. Народные иски в защиту интересов 
несовершеннолетних в римском праве / И.В. Гетьман-Павлова // 
История гос-ва и права. 2006. № 7.

2. Андрианов В.А. Торговые товарищества: возникновение  
и развитие / В.А. Андрианов // Журн. рос. права. 2001. № 10.

3. Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима / А.Г. Бок-
щанин. М., 1981.

4. Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната / А.В. Коп-
тев. Вологда, 1995.

5. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права / А.И. Коса-
рев // Сов. гос-во и право. 1983. № 7.

6. Сизиков М.И. История государства и права: Хронология: 
учеб. пособ. / М.И. Сизиков. М., 1996.

7. Медведев С.Н. Римское частное право: учеб. пособ. / С.Н. Мед-
ведев. М.; Ставрополь, 1998.

8. Моммзен Т. История Рима / Т. Моммзен. СПб., 1993.
9. Новгородцев П.И. Исторические школы юристов / П.И. Нов-

городцев. СПб., 1999.
10. Коптев А.В. Позднеантичный colonus juris alieni и класси-

ческое право лиц / А.В. Коптев. М., 2003.
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11. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира: курс лек-
ций / В.В. Кучма. Волгоград, 1998.

12. Салогубова Е.В. Иск в римском праве / Е.В. Салогубова. 
М., 1994.

13. Тузов Д.О. Категории римского права в русском издании 
Дигест Юстиниана / Д.О. Тузов // Журн. рос. права. 2006. № 6.

14. Иоффе О.С. Основы римского гражданского права / 
О.С. Иоффе, В.А. Мусин. Л., 1974.

15. Харитонов В.А. Рецепция римского права / В.А. Харито-
нов. Одесса, 1996.

16. Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права /  
З.М. Черниловский // Сов. гос-во и право. 1984. № 1.

17. Свириденко О.М. Зарождение институтов конкурсного 
процесса в римском праве / О.М. Свириденко // Журн. рос. пра-
ва. 2005. № 6.

18. Хаусманингер Г.О. О современном значении римского пра-
ва / Г.О. Хаусманингер // Сов. гос-во и право. 1991. № 5.

19. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / 
Н.С. Суворов. М., 2000. 

РАЗДЕЛ 2

Содержание материала дисциплин, 
вынесенного на СРС

Неделя 
семестра

Количество 
часов

Форма 
контроля

Тема 1

Правовое регулирование конкубината 
 в римском праве. Имущественные отно-
шения между главой семейства  
и подвластными 

9 4

Устный 
опросТема 2

Эмфитевзис и суперфиций как права на 
чужие вещи. Правовое регулирование 
доходов и плодов. Оккупация. Обряд 
манципации 

11 4

Тема 3
Натуральные обязательства. Воля 
сторон. Отлагательные и отменительные 
условия в договоре. Залоговое право 

13-15 6

Итого по разделу 14

Темы (вопросы) для устного опроса 
1. В каком направлении развивались системы родства в рим-

ском праве?
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2. Как изменялось регулирование семейно-брачных отноше-
ний в истории римского права? 

3. Назовите условия вступления в брак, условия и порядок 
развода.

4. В чем отличие конкубинанта от брака sine manu?
5. Как строились имущественные отношения между супруга-

ми в классическом римском праве?
6. Как устанавливалась и прекращалась отцовская власть?
7. Как строились имущественные отношения между отцом  

и его подвластными?
8. В чем выражалось более широкое употребление терми-

на «вещь» в римском праве? Приведите примеры бестелесных 
вещей.

9. Какую вещь называют неделимой? Что означает определе-
ние реальных и идеальных долей вещи?

10. Объясните отличие права владения от права держания?
11. Способы защиты права владения.
12. Какой порядок защиты прав добросовестного владельца 

установил Публицианов иск?
13. Виды права собственности. Какую роль в возникновении 

бонитарной собственности сыграл Публицианов иск?
14. Какие способы приобретения права собственности назы-

ваются первоначальными?
15. Какие способы приобретения права собственности назы-

ваются производными?
16. Опишите обряд манципации. Объясните его происхож-

дение.
17. В чем достоинство традиции как способа перехода права 

собственности?
18. Как трактуется в римском праве право общей собствен-

ности?
19. Какой иск называют виндикационным? Кто выступает  

в нем истцом и ответчиком?
20. Какой иск называют негаторным? В каких случаях он 

предъявляется?
21. Чем отличаются предиальные сервитуты от личных?
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22. Перечислите способы возникновения и прекращения 
сервитутов.

23. Каково происхождение таких прав на чужие вещи, как 
эмфитевзис и суперфиций? Назовите способы прекращения эм-
фитевзиса и суперфиции.

24. Как определяли обязательство римские юристы? Назови-
те основания возникновения обязательства.

25. Дайте определение контракта в римском праве. Чем кон-
тракт отличается от пакта?

26. По какому признаку контракты в римском праве дели-
лись на вербальные, литеральные, реальные и консенсуальные? 
Перечислите условия действительности контрактов. 

27. Когда воля сторон, заключающих договор, считается вы-
явленной? Какие действия называются конклюдентными?

28. Что такое порок соглашения? Всегда ли он предполагает 
признание договора недействительным?

29. В чем своеобразие договоров с отлагательными и отмени-
тельными условиями? Отличие условия от срока.

30. В чем недостатки таких форм залога, как фидуция и пиг-
нус? Какие достоинства ипотеки предопределили ее широкое 
распространение?

31. Чем цессия отличалась от новации?
32. Какие обязательства называются солидарными?
33. Дайте понятие и назовите последствия просрочки испол-

нения. Имеет ли право кредитор отказаться от досрочного ис-
полнения обязательства?

34. Какие способы обеспечения исполнения обязательств, 
кроме залога, вы знаете?

35. В какой форме в римском праве оформлялась неустойка? 
По общему правилу освобождала ли уплата неустойки от испол-
нения основного обязательства?

36. Какой характер носила ответственность должника в ран-
нем римском праве? Расскажите о договоре нексум. 

37. Что закрепил закон Петелия 326 г. до н. э.? 
38. Назовите формы вины в римском праве. Дайте опреде-

ление умысла, грубой и легкой небрежности. В каком случае 



68

должник несет ответственность за легкую небрежность? Кто не-
сет убытки, возникшие в результате случая или непреодолимой 
силы?

39. В чем формализм договора стипуляции? Стипуляция – 
договор односторонний или двухсторонний каузальный или аб-
страктный?

40. Что представляли собой синграфы и хирографы?

Основная литература для подготовки  
к самостоятельной работе 

1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 
1997. 

2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература для подготовки  
к самостоятельной работе 

1. Дождев Д.В. Эволюция власти домовладыки в древнейшем 
римском праве // Сов. гос-во и право.1990. № 2.

2. Смирин В.М. О некоторых характерных чертах римского 
брака. М., 1988.

3. Смирин В.М. Римская «familia» и представление римлян  
о собственности. М., 1988.

4. Харитонов Е.О. Основы римского частного права. Р/нД., 
1999.

5. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. 
М., 1996

6. Зубарева Н.В. История возникновения преимущественно-
го права покупки // Журн. рос. права. 2006. № 9.
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7. Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства  
и права зарубежных стран: учебник для вузов. М., 1998. Ч. 1.

8. Копылов А.В. Происхождение и развитие ограниченных 
вещных прав на землю // Гос-во и право. 1993. № 4.

9. Копылов А.В. Строение на чужой земле: от суперфиция  
к праву застройки. М., 1995.

10. Медведев С.Н. Римское частное право: учебное пособ. М.; 
Ставрополь, 1998.

11. Савельев В.А. Право собственности в римской классиче-
ской юриспруденции // Сов. гос-во и право. 1987. № 12.

РАЗДЕЛ 3

Содержание материала дисциплин, 
вынесенного на СРС

Неделя 
семестра

Количество 
часов

Форма 
контроля

Тема 1 Закон Аквилия. Инъюриа 17 6
Написание 
рефератаТема 2 Выморочное имущество. Легаты и фиде-

икомиссы. 19 4

Итого по разделу 10

Темы для написания реферата
1. Понятие, виды, формы сделок, договоров, пактов. 
2. Воля и волеизъявление в сделке. 
3. Квазиконтракты. 
4. Безымянные контракты.
5. Заключение, изменение, прекращение договоров. 
6. Условия действительности договоров.
7. Отдельные виды договоров.
8. Ведение чужих дел без поручения. 
9. Неосновательное обогащение. 
10. Понятие обязательств из деликтов и частных деликтов. 
11. Иск как основание деликта. 
12. Различие договорных и деликтных обязательств. 
13. Отдельные виды деликтов. 
14. Понятие обязательств «как бы из деликтов». 
15. Виды квазиделиктов.
16. Понятие и виды наследования по римскому праву. 
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17. Наследование в кверитском, преторском праве, в праве 
Юстиниана.

18. Наследование по завещанию. 
19. Завещание, его отмена и недействительность, отказ от на-

следства, наследники, приращение долей наследников, исполни-
тель завещания, обязательная доля.

20. Завещательный отказ. 
21. Легаты и фидеикомиссы.
22. Открытие и принятие наследства. 
23. «Лежачее», «подвешенное» имущество. 
24. Инвентаризация наследственного имущества.
25. Наследование по закону. 
26. Пять очередей наследников. 
27. Зависимость в наследстве от формы брака и родства.
28. Равенство долей. Принцип вытеснения. 
29. Подназначение наследника. Право представления (на-

следственная трансмиссия).
30. Защита наследственных прав. 
31. Иск о требовании наследства. 
32. Рецепция римского права. Значение римского права в со-

временных условиях.
33.Частные деликты.

Основная литература для подготовки  
к самостоятельной работе 

1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 
1997. 

2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 

2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 
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Дополнительная литература для подготовки  
к самостоятельной работе 

1. Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. Варшава, 1972.
2. Косарев А.И. Римское частное право: учебник для вузов. 

М., 1998.
3. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом 

Риме (VI–IV вв. до н. э.). М., 1994.
4. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в Древнем Риме. 

М., 1995.
5. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства 

в римском и в современном гражданском праве. М., 2004.
6. Моммзен Т. Истории Рима. СПб., 1993.
7. Новак Д.В. Идея недопустимости неосновательного обо-

гащения в римском праве во взаимодействии с категориями 
AEQUITAS и IUS NATURALE // Гос-во и право. 2006. № 9.

8. Омельянович С.С. Римское гражданское право. Харьков, 
1996.

9. Савельев В.А. Римское частное право. М., 1995.
10. Степанова Д.И. Зарождение и развитие услуг в римском 

частном праве // Журн. рос. права. 2001. № 3.
11. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. 

М., 1993.
12. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского 

права. Л., 1974.

4.3. Методические рекомендации для подготовки 
самостоятельной работы студента 

Методические рекомендации по написанию  
письменных контрольных работ и эссе

Письменные работы (контрольные работы, эссе), предусмо-
тренные данным учебно-методическим пособием, являются важной 
формой обучения и выполняют свои специфические дидактические 
задачи (самостоятельный письменный обзор или (и) исследова-
ние избранной темы), главная из которых – пробуждение интере-
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са студентов к самостоятельному научному исследованию. Такими 
сочинениями в процессе изучения римского права являются кон-
трольные работы, эссе. Для письменных работ студента характерны 
учебные и практические функции, которые непосредственно связа-
ны с самостоятельной подготовкой. 

Учебные функции состоят, во-первых, в том, что письменное 
сочинение подводит итог изученному предмету «Римское право»  
в целом и его отдельных разделов и свидетельствует о том, на каком 
уровне студент овладел дисциплиной, насколько свободно он ори-
ентируется в изученном материале, в том числе и самостоятельно.

Во-вторых, письменная работа вырабатывает у студента уме-
ние и навыки самостоятельности, что очень важно для специали-
ста-юриста, поскольку это самостоятельный труд, при котором за-
крепляются и развиваются умения самостоятельности учебы.

В-третьих, письменные сочинения формируют следующие 
навыки самостоятельной работы с научной литературой: 1) поиск 
научной книги; 2) умение её внимательно изучать; 3) конспекти-
ровать; 4) сопоставлять данные.

И, наконец, в-четвертых, письменная работа развивает уме-
ние самостоятельно анализировать и обобщать научные факты, 
учит приемам самостоятельного научного исследования. Конеч-
но, научно-исследовательские элементы в студенческих работах 
выражены в различной степени. Учебные функции письменных 
работ студентов связаны с их практическими функциями. К ним 
относятся, во-первых, функции приобретать умение самостоя-
тельно оперировать доказательствами.

Юридическое мышление – это доказательное мышление, 
рассуждения, подкрепленные доказательствами. В письменном 
сочинении студент учится самостоятельно доказывать научную 
истину, что помогает практическому поиску истины, например, 
в суде. Кроме того, письменные работы воспитывают у студента 
трудолюбие, навыки самостоятельной систематической работы, 
требуют волевых усилий преодолевать трудности, то есть помо-
гают формировать характер будущего специалиста.

Таким образом, практические и учебные функции письмен-
ного сочинения студента свидетельствуют о самостоятельной 
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роли этих работ как особой организационной формы учебного 
процесса, выполняющей свои дидактические задачи, в том числе 
и развитие самостоятельности обучающихся.

В целом самостоятельная подготовка письменного доклада, 
требующая упорного труда, вырабатывает навыки умелого изло-
жения своих мыслей на бумаге, помогает углублять и закреплять 
знания, закладывает основы для научной работы, способствует 
развитию личности студента.

Методические рекомендации по написанию реферата 

Написание реферата – одна из форм обучения студентов, на-
правленная на организацию и повышение уровня самостоятель-
ной работы студентов, а также форма научной работы, целью 
которой является расширение научного кругозора студентов, оз-
накомление с методологией научного поиска.

Реферат как форма обучения студентов – это краткий обзор 
максимального количества доступных публикаций по заданной 
теме с элементами сопоставительного анализа данных материа-
лов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследова-
тельская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются 
уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи 
с небольшим объемом данной формы работы.

Цели написания рефератов следующие: 1) привитие сту-
дентам навыков библиографического поиска необходимой 
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
2) привитие навыков компактного изложения мнения авторов 
и своего суждения по выбранному вопросу в письменной фор-
ме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 3) приоб-
ретение навыка грамотного оформления ссылок на используе-
мые источники, правильного цитирования авторского текста; 
4) выявление и развитие у обучающихся интереса к опреде-
ленной научной и практической проблематике с тем, чтобы 
исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке  
и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших на-
учных трудах.
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Основные задачи студента при написании реферата: 

• с максимальной полнотой использовать литературу по 
выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятель-
но подобранную) для правильного понимания авторской 
позиции; 

• верно (без искажения смысла) передать авторскую пози-
цию в своей работе;

• уяснить для себя и изложить причины своего согласия (не-
согласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию реферата:

• материал, использованный в реферате, должен относить-
ся к строго выбранной теме;

• необходимо изложить основные аспекты проблемы не 
только грамотно, но и в соответствии с той или иной логи-
кой (хронологической, тематической, событийной и др.);

• при изложении следует сгруппировать идеи разных авто-
ров по общности точек зрения или по научным школам;

• реферат должен заканчиваться подведением итогов про-
веденной исследовательской работы: содержать краткий 
анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
2. За титульным листом следует оглавление (это план рефе-

рата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 
страницы, на которой он находится).

3. Текст реферата делится на три части: введение, основная 
часть и заключение.

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке 
проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбо-
ра темы.

б) Оснвная часть – это работа по последовательному раскры-
тию выбранной темы. Основная часть может быть представлена 
как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходи-
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мости текст реферата может дополняться таблицами, графиками, 
но ими не следует «перегружать» текст.

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть пред-
ставлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготов-
ленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также  
в заключении можно обозначить проблемы, которые были обна-
ружены в ходе работы над рефератом, но не раскрыты в работе.

4. Список использованных источников. В данном списке на-
зываются как те источники, на которые ссылается студент при 
подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 
подготовкой. В работе должно быть использовано не менее семи 
разных источников. Работа, выполненная с использованием ма-
териала, содержащегося в одном научном источнике, является 
явным плагиатом и не принимается. Оформление списка исполь-
зованных источников должно соответствовать требованиям би-
блиографических стандартов.

Объем реферата составляет 8–10 страниц формата А-4. Рефе-
рат может быть написан рукой студента или набран на компьютере 
шрифтом Times New Roman, 14 (схема представлена ниже).

Кыргызско-Российский Славянский университет
Юридический факультет

Кафедра «Гражданское право и процесс»

__________________________________________________
(тема реферата)

Выполнил студент__________________________________
(группа, фамилия И.О.)

Проверил__________________________________________
(должность, фамилия И.О. преподавателя)

Бишкек 20___ 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ  
РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Структура контрольных мероприятий 

К аттестационным испытаниям по дисциплине «Римское пра-
во» относятся следующие контрольные мероприятия: 1) письмен-
ная контрольная работа; 2) устный опрос студента.

Теоретическая часть дисциплины Неделя 
семестра

Форма промежуточного 
контроля

Модуль I

Тема 1 Предмет, система, источники, значение 
римского права, рецепция римского права 1

Письменная контрольная 
работа

Тема 2 Осуществление и формы защиты прав. 
Иск и процесс в римском праве 3

Тема 3 Физические и юридические лица в рим-
ском праве 5

Тема 4 Семейные отношения в римском праве 7
Модуль II

Тема 5
Вещное право. Владение. Право 
собственности. Право на чужие вещи. 
Сервитут

9

Устный опрос
Тема 6 Обязательство и договоры 11–13

Тема 7
Обязательства как бы из договоров. 
Деликтные обязательства и 
обязательства «как бы из деликтов»

15

Тема 8 Наследственное право 17

5.2. Содержание контрольных мероприятий

Тематика письменных контрольных работ 
1. Понятие римского частного и публичного права.
2. Основные черты римского права и его значение.
3. Основные системы римского права.
4. Источники римского права.
5. Кодификация Юстиниана. Причина и процесс кодифика-

ции. Структура кодификаций Юстиниана. 
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6. Осуществление прав и их граница. Самоуправство и госу-
дарственная защита прав.

7. Иски, их значение и виды. Коллизия прав и конкуренция 
исков.

8. Легисакционный процесс, его стадии, сущность, развитие.
9. Формулярный процесс, его стадии, эволюция.
10. Экстраординарный процесс, его сущность, достоинства, 

недостатки, классовая сущность.
11. Судопроизводство. Доказательства. Представительство. 

Реституция.
12. Когниционное и интердиктное производство.
13. Понятие времени, исковой давности, сроков и порядка их 

истечения.
14. Приобретательская давность. Начало течения, конец ис-

ковой давности. 
15. Лицо, категории лиц. Субъекты права.
16. Понятие правоспособности. Содержание правоспособ-

ности. Основания утраты правоспособности, ее восстановление. 
Ограничение правоспособности.

17. Понятие дееспособности. Факторы, влияющие на дееспособ-
ность. Лица недееспособные и частично дееспособные. Основания 
ограничения дееспособности и ее восстановления. Эмансипация.

18. Основное деление населения Римского государства на 
свободных и рабов и их правовое положение. Патриции. Всадни-
ки. Плебеи. Латины. Италики. Перегрины. Нобили.

19. Правовое положение вольноотпущенников, латинов, пере-
гринов, колонов. Состояние свободы от рождения и от отпущения 
из рабства. Вольноотпущенник, его гражданские права, зависи-
мость от бывшего господина и от того, кем был господин.

20. Правовое положение рабов. Бесправие рабов. Правовые 
способы возникновения рабства.

21. Ущемления прав отдельных категорий: колонат, пекулий. 
22. Зарождение юридических лиц, их правовое положение.
23. Понятие, виды, строй римской семьи.
24. Понятие агнатского и когнатского родства, их значение  

в семейном, наследственном праве. Степени родства.
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25. Неограниченная власть в семье главы семьи – домовлады-
ки, над женой, детьми, рабами, вещами.

26. Процесс постепенного расширения имущественных прав 
подвластных детей. Выделение сыну пекулия. Военный, граждан-
ский пекулий. 

27. Брак в римском праве, его виды и основные черты. Поря-
док расторжения брака и его правовые последствия.

28. Понятие и сущность конкубината, его отличие от брака. 
29. Влияние формы брака на личные и имущественные отно-

шения в семье.
30. Правовые отношения родителей и детей.
31. Узаконение и усыновление, их различие. Опека и попечи-

тельство.

Тематика устного опроса
1. Понятие римского частного и публичного права.
2. Основные черты римского права и его значение.
3. Основные системы римского права.
4. Источники римского права.
5. Кодификация Юстиниана. Причина и процесс кодифика-

ции. Структура кодификаций Юстиниана. 
6. Осуществление прав и их граница. Самоуправство и госу-

дарственная защита прав.
7. Иски, их значение и виды. Коллизия прав и конкуренция 

исков.
8. Легисакционный процесс, его стадии, сущность, развитие.
9. Формулярный процесс, его стадии, эволюция.
10. Экстраординарный процесс, его сущность, достоинства, 

недостатки, классовая сущность.
11. Судопроизводство. Доказательства. Представительство. 

Реституция.
12. Когниционное и интердиктное производство.
13. Понятие времени исковой давности, сроков и порядка их 

истечения. Приобретательская давность. Начало течения, конец 
исковой давности. 

14. Лицо, категории лиц. Субъекты права.
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15. Понятие правоспособности. Содержание правоспособ-
ности. Основания утраты правоспособности, ее восстановление. 
Ограничение правоспособности.

16. Понятие дееспособности. Факторы, влияющие на дееспособ-
ность. Лица недееспособные и частично дееспособные. Основания 
ограничения дееспособности и ее восстановления. Эмансипация.

17. Основное деление населения Римского государства на 
свободных и рабов, и их правовое положение. Патриции. Всад-
ники. Плебеи. Латины. Италики. Перегрины. Нобили.

18. Правовое положение вольноотпущенников, латинов, пере-
гринов, колонов. Состояние свободы от рождения и от отпущения 
из рабства. Вольноотпущенник, его гражданские права, зависи-
мость от бывшего господина и от того, кем был господин.

19. Правовое положение рабов. Бесправие рабов. Правовые 
способы возникновения рабства.

20. Ущемления прав отдельных категорий: колонат, пекулий. 
21. Зарождение юридических лиц, их правовое положение.
22. Понятие, виды, строй римской семьи.
23. Понятие агнатского и когнатского родства, их значение  

в семейном, наследственном праве. Степени родства.
24. Неограниченная власть в семье главы семьи – домовлады-

ки – над женой, детьми, рабами, вещами.
25. Процесс постепенного расширения имущественных прав 

подвластных детей. Выделение сыну пекулия. Военный, граждан-
ский пекулий. 

26. Брак в римском праве, его виды и основные черты. Поря-
док расторжения брака и его правовые последствия.

27. Понятие и сущность конкубината, его отличие от брака. 
28. Влияние формы брака на личные и имущественные отно-

шения в семье.
29. Правовые отношения родителей и детей.
30. Узаконение и усыновление, их различие. Опека и попечи-

тельство.
31. Понятие, виды вещей. Виды прав вещей.
32. Владение и его виды. Элементы владения. Приобретение 

и прекращение владения. Защита владения. Держание.
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33. Владение законное и незаконное, добросовестное и не-
добросовестное, значение таких видов владения в вопросах соб-
ственности.

34. Особенности процесса владения вещью. Производное 
владение. Основания получения вещи во владение. Приобрете-
ние владения через другое лицо.

35. Преторские интердикты. Владельческая защита. Защита 
добросовестного владения. Отличие преторского собственника 
от владельца. 

36. Понятие собственности. Право собственности. Содержа-
ние права собственности. Частная собственность и ее виды.

37. Право частной собственности нескольких лиц. 
38. Служебная роль правового института права собственности.
39. Способы приобретения права собственности. Прекраще-

ние права собственности.
40. Защита права собственности, виды и способы.
41. Понятие вещных прав в римском праве, их система.
42. Право собственности и право на чужие вещи.
43. Понятие и виды сервитутов, их роль. Эмфитевзис и су-

перфиций.
44. Понятие, содержание, виды, основания возникновения, 

исполнения обязательств, их прекращение. Классификация обя-
зательств.

45. Стороны в обязательствах, перемена сторон. Множе-
ственность лиц в обязательствах на стороне кредитора и долж-
ника. Долевые, солидарные, регрессные обязательства.

46. Место, время исполнения обязательств и способы их обе-
спечения.

47. Ответственность за нарушение обязательств. Вина и воз-
мещение убытков. Ответственность должника при наличии вины 
как абстрактном критерии. Случаи ответственности без вины. 
Случай. Непреодолимая сила.

48. Понятие, виды, формы сделок, договоров, пактов. Воля и во-
леизъявление в сделке. Квазиконтракты. Безымянные контракты.

49. Заключение, изменение, прекращение договоров. Условия 
действительности договоров.
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50. Отдельные виды договоров.
51. Понятие обязательств «как бы из договоров». Основания 

возникновения – ведение чужих дел без поручения, неоснова-
тельное обогащение. Кондикционные иски.

52. Понятие обязательств из деликтов и частных деликтов. 
Иск как основание деликта. Различие договорных и деликтных 
обязательств. Отдельные виды деликтов. 

53. Понятие обязательств «как бы из деликтов». Виды квази-
деликтов.

54. Понятие и виды наследования по римскому праву. Насле-
дование в кверитском, преторском праве, в праве Юстиниана.

55. Наследование по завещанию. Завещание, его отмена и не-
действительность, отказ от наследства, наследники, приращение 
долей наследников, исполнитель завещания, обязательная доля. 
Завещательный отказ. Легаты и фидеикомиссы.

56. Открытие и принятие наследства. «Лежачее», «подвешен-
ное» имущество. Инвентаризация наследственного имущества.

57. Наследование по закону. Пять очередей наследников. За-
висимость в наследстве от формы брака и родства.

58. Равенство долей. Принцип вытеснения. 
59. Подназначение наследника. Право представления (на-

следственная трансмиссия).
60. Защита наследственных прав. Иск о требовании наследства. 
61. Рецепция римского права. Значение римского права в со-

временных условиях.
62. Соотношение jus civile и jus gentium в римском праве.
63. Кодекс Григориана. Кодекс Гермогониана. Кодекс Фео-

досия II.
64. Реституция: ее виды и основания применения.
65. Владение правами.
66. Право собственности как центральный правовой инсти-

тут римского права.
67. Ограничения собственности.
68. Неформальные соглашения.
69. Частные деликты.
70. Принцип вытеснения. Подназначение наследника.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 
1997. 

2. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2002. 
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М., 

2000. 
4. Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. 
5. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М., 2005. 
6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. 

М., 2002. 
7. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2001. 
8. Хутыз М.Х. Римское частное право: курс лекций. М., 1994. 

Дополнительная литература 

1. Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981.
2. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. 

М., 1996
3. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. 

М., 1993.
4. Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. Варшава, 1972.
5. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского 

права. Л., 1974.
6. Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната. Волог-

да, 1995.
7. Коптев А.В. Позднеантичный colonus juris alieni и класси-

ческое право лиц. М., 2003.
8. Копылов А.В. Строение на чужой земле: от суперфиция к 

праву застройки. М., 1995.
9. Косарев А.И. Римское частное право: учебник для вузов. 

М., 1998.
10. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом 

Риме (VI– IV вв. до н. э.). М., 1994.
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11. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в Древнем Риме. 
М., 1995.

12. Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства 
и права зарубежных стран: учебник для вузов. М., 1998. Ч. 1.

13. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства 
в римском и в современном гражданском праве. М., 2004.

14. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира: курс лек-
ций. Волгоград, 1998.

15. Медведев С.Н. Римское частное право: учеб. пособ. М.; 
Ставрополь, 1998.

16. Моммзен Т. Истории Рима. СПб., 1993.
17. Новгородцев П.И. Исторические школы юристов. СПб., 1999.
18. Омельянович С.С. Римское гражданское право. Харьков, 1996.
19. Савельев В.А. Римское частное право. М., 1995.
20. Салогубова Е.В. Иск в римском праве. М., 1994.
21. Сизиков М.И. История государства и права: Хронология: 

учеб. пособ. М., 1996.
22. Смирин В.М. О некоторых характерных чертах римского 

брака. М., 1988.
23. Смирин В.М. Римская «familia» и представление римлян  

о собственности. М., 1988.
24. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. 

М., 2000. 
25. Харитонов В.А. Рецепция римского права. Одесса, 1996.
26. Харитонов Е.О. Основы римского частного права. Рн/Д., 1999.
27. Андрианов В.А. Торговые товарищества: возникновение  

и развитие // Журн. рос. права. 2001, № 10.
28. Гетьман-Павлова И.В. Народные иски в защиту инте-

ресов несовершеннолетних в римском праве // История гос-ва  
и права. 2006. № 7.

29. Дождев Д.В. Эволюция власти домовладыки в древней-
шем римском праве // Сов. гос-во и право.1990. № 2.

30. Зубарева Н.В. История возникновения преимуществен-
ного права покупки // Журн. рос. права. 2006. № 9.

31. Копылов А.В. Происхождение и развитие ограниченных 
вещных прав на землю // Гос-во и право. 1993. № 4.
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32. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Сов. гос-
во и право. 1983. № 7.

33. Новак Д.В. Идея недопустимости неосновательного обо-
гащения в римском праве во взаимодействии с категориями 
AEQUITAS и IUS NATURALE // Гос-во и право. 2006. № 9.

34. Савельев В.А. Право собственности в римской классиче-
ской юриспруденции // Сов. гос-во и право. 1987. № 12.

35. Свириденко О.М. Зарождение институтов конкурсного 
процесса в римском праве // Журн. рос. права. 2005. № 6.

36. Степанова Д.И. Зарождение и развитие услуг в римском 
частном праве // Журн. рос. права. 2001. № 3.

37. Тузов Д.О. Категории римского права в русском издании 
Дигест Юстиниана // Журн. рос. права. 2006. № 6.

38. Хаусманингер Г.О. О современном значении римского 
права // Сов. гос-во и право. 1991, № 5.

39. Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории пра-
ва // Сов. гос-во и право право. 1984. № 1.

Методические рекомендации по работе с литературой

Рекомендуемую литературу (как основную, так и дополни-
тельную) можно разделить на три части. Первая часть – это эле-
ментарные учебники. За основу при изучении данной дисциплины 
следует взять курс И.Б. Новицкого «Римское право» (М., 1995) или 
другие однотипные учебники О.С. Иоффе и В.А. Мусина, М.Х. Ху-
тыза, З.М. Черниловского, А.И. Косарева и др. Их изучение позволит 
познакомиться с основными цивилистическими конструкциями, 
закономерностями их применения, погрузиться в юридическую ла-
тинскую терминологию и освоить язык права.

Для более глубокого изучения той или иной темы следует обра-
титься к фундаментальным учебникам: «Римское частное право» 
(под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1994); Д.В. Дождева 
«Римское частное право» (М., 2000) либо дореволюционным учеб-
никам: Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003; 
Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996; Покровский И.А.  
История римского права. СПб., 1998; Боголепов Н.П. Учебник исто-
рии римского права / под ред. В.А. Томсинова. М., 2004; или к недав-
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но переведенным на русский язык учебникам известных зарубеж-
ных специалистов по римскому праву: профессоров юридического 
факультета университета им. Св. Кирилла и Мефодия г. Скопье, Ре-
спублика Македония, Иво Пухана и Мирьяны Поленак-Акимовской 
«Римское право» (М., 1999), выдающегося итальянского романиста, 
ученика С. Риккобоно, профессора Чезаре Санфилиппо «Курс рим-
ского частного права» (М., 2002), известного итальянского романи-
ста, специалиста по римскому семейному праву профессора Джен-
наро Франчози «Институционный курс римского права» (М., 2004) 
или к фундаментальному учебнику крупнейшего испанского специ-
алиста по Дигестам Юстиниана и римской казуистике профессора 
Мануэля Хесуса Гарсиа Гарридо «Римское частное право: Казусы, 
иски, институты» (М., 2005), – а также тезаурусу Милана Бартоше-
ка «Римское право: понятия, термины, определения». (М.,1989). 

При подготовке к каждой теме семинарских занятий следует 
использовать и дополнительную литературу. Рекомендованные из-
дания рассчитаны на хорошо подготовленного студента, но их из-
учение необходимо, поскольку они «вводят читателя в творческую 
лабораторию романистики, призывают к размышлениям, к проник-
новению в существо и дух права», закладывают основы знаний не 
только римского права, но и современной цивилистики.

Римское частное право – это право практическое, сводимое, 
в конечном счете, к системе исков. Поэтому познание римского 
права немыслимо без обращения к его первоисточникам: Зако-
нам ХII таблиц, Институциям Гая, Дигестам Юстиниана и другим 
источникам, которые обозначены в списке литературы как «Па-
мятники римского права». Следует обратить внимание на то, что 
теперь студент может работать с полным переводом на русский 
язык Дигест Юстиниана, которые изданы в семи книгах под ре-
дакцией доктора исторических и юридических наук Л.Л. Кофано-
ва в 2002–2005 гг.

Практически все темы, заявленные в программе курса, выно-
сятся на семинарские занятия. Подготовка к ним должна вклю-
чать не только чтение учебников по вопросам темы занятия, но  
и выполнение заданий.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

A

Acceptus – согласие заключить соглашение на предложенных 
условиях.

Accession – соединение вещей, принадлежащих разным соб-
ственникам.

Action – иск.
Action ad exemplum – иск по аналогии.
Actio civilis – иск цивильного права.
Actio conducti – иск нанимателя в договоре найма вещи  

о возмещении убытков, по поводу нанятого.
Actio confessoria – иск по защите прав титуляров сервитутов.
Actio de peculio – иск по защите кредиторов сделок, заклю-

ченных при управлении пекулием.
Actio de positis vel suspensis – иск, который мог предъявить 

любой римский гражданин собственнику, имеющего в своем 
имуществе опасные предметы, иск за квазиделикт из-за вещей, 
стоящих нестабильно или свисающих.

Actio ex testamento – иск наследников по завещанию и лега-
тариев.

Actio familiae erciscundae – иск наследников о разделе иму-
щества.

Actio hypothecaria – ипотечный иск.
Actio in personam – иск к лицу.
Actio in rem – иск к вещи.
Actio judicati – исполнительный иск, иск по осуществлению 

требований, утвержденных судебным решением, предъявлялся 
против должника, принуждаемого указанным решением к уплате 
определенной денежной суммы.

Actio negatoria – иск об устранении препятствий в осущест-
влении права собственности на вещь, в частности, права пользо-
вания вещью.

Actio pigneraticia – иск о договорных отношениях при залоге.
Action populares – иск публичный.
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Actio prohibitoria – иск о воспрепятствовании на будущее.
Actio publiciana – иск по защите бонитарных, преторских 

собственников, предъявляемый для возврата отнятого пред-
мета.

Actio quantiminoris – иск, введенный курульными эдилами, 
для уменьшения цены из-за скрытых физических недостатков 
предмета.

Actio quod jussu – иск кредиторов, заключивших сделку  
с alieni juris или рабами по специальному указанию pater familias.

Аctio redhibitoria – иск, введенный курульными эдилами, 
для расторжения договора купли-продажи из-за серьёзных недо-
статков вещи.

Action rei persecutoriae – иск о восстановлении нарушенного 
права.

Actio rei vindicatio(виндикационный иск) – требование 
собственника о возврате своей вещи из чужого незаконного 
владения.

Actiones arbitrariae – иски, с помощью которых судья был 
призван установить истинность требований.

Actiones bonae fidei – иски, построенные по принципу спра-
ведливости.

Actiones ficticiae – преторские иски с фикцией о том, что ка-
кие-либо условия закона соблюдены, хотя этого не было.

Actiones fiduciariae – иски по защите отношений по fiducia 
(форма залога). 

Actiones honorariae – иски, основанные на магистратском 
праве.

Actiones in factum – иски, магистратского права, применяе-
мые, когда по определенным отношениям законом не предусма-
тривалось правовых норм, но существовавшие фактические от-
ношения, требовали правового регулирования.

Actiones in personam – личные иски, по защите обязатель-
ственного права.

Actiones in rem – иски по защите вещного права.
Actiones mixtae – иски, осуществляющие и возмещение 

убытков и наказание ответчика.
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Actiones noxales – ноксальные иски о возмещении ущерба 
при деликтах, совершенных лицами alieni juris или рабами без ве-
дома pater familias.

Actiones poenales – штрафные иски, цель которых в частном 
наказании ответчика.

Actiones praetoria – преторские иски.
Actiones rei persecutorial – персекуторные иски, по которым 

требовалось предоставить какой-либо предмет или иную цен-
ность, поступившую к ответчику; иск для восстановления нару-
шенного состояния имущественных прав.

Actiones stricti juris – иски, основанные на предписаниях 
древнего и строгого цивильного права.

Actiones utiles – иски, основанные на корректировании пред-
писаний закона, когда строгое и буквальное применение цивиль-
ного права не соответствовало новым обстоятельствам.

Adjudicatio – решение в тяжбах по разделу, один из способов 
приобретения собственности.

Adoptio – усыновление, один из способов установления от-
цовской власти.

Adpromissio – дополнительное обещание, договор поручи-
тельства.

Adulescentes – молодые, созревающие.
Aerarium – казна государства Римской республики.
Aestas – возраст (от возраста зависело право и дееспособ-

ность отдельных категорий лиц).
Aestimatum – один из видов безымянных контрактов.
Ager publicum – общинные (публичные) земли.
Agere – одна из форм деятельности юристов, выражающаяся 

в руководстве ведением судебных дел.
Agnatio (agnatus – рожденный после) – агнаты, родство, при-

нимавшее во внимание только лиц, объединенных общим семей-
ным культом.

Agnatio proximi – ближайшие родственники по мужской ли-
нии к предкам семейства.

Appellation – апелляция, жалоба в вышестоящий орган или 
суд на решение суда.
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Arbiter – избранный член судебного совета, судья.
Arbitrium – свободное усмотрение.
Arrogatio – усыновление лица «своего права».

B

Bona fidei possessio (mala fidei possession) – владения добро-
совестные и недобросовестные.

Bonae fide – принцип справедливости.
Bonae fidei contractus – контракт, в котором преимущество 

все более отдается воле, намерениям сторон.
Bonorum possessor – лица, которые на основании претор-

ского права приобрели собственность; лица, которым предостав-
лена bonorum possessio; лица, установившие какое-либо имуще-
ственное право на чужие вещи, связанное с владением вещами.

Bonum vacans – выморочное наследство – от него отказались 
все наследники по закону и по завещанию.

C

Capitis deminutio – изменение правового состояния римско-
го гражданина, утрата правоспособности.

Capitis deminutio maxima – утрата свободы.
Capitis deminutio media – утрата римского гражданства.
Capitis deminutio minima – выход из прежней семьи.
Caput – правоспособность.
Caput habere – быть правоспособным, т.е. иметь в совокуп-

ности три правовых состояния: status libertatus, status civitatis, 
status familia

Casus – случай, невиновность.
Casus maior – случаи наступления обстоятельств непреодо-

лимой силы, за которые должник не нес ответственности, если 
этому не предшествовала вина должника.

Causa – основание, цель совершаемых юридических действий.
Causa possesionis – основание владения, включающее в себя 

оба элемента владения – материальный и волевой.
Cavere – деятельность юристов по составлению формальных 

актов (договоров, завещаний и т.д.). 
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Cessio – активное и пассивное перенесение обязательств, за-
мена субъектов обязательственных отношений;

Codex – собрание конституций императоров.
Coemptio – одна из форм заключения брака, имитирующая 

сделку купли-продажи.
Cognatio – кровное родство.
Colonus – колоны, свободные арендаторы земли, заключив-

шие с собственником земли договор.
Comixtio – смешивание вещей, один из способов, установле-

ния отношений совместной собственности.
Commodatum – вид реального контракта – ссуда.
Compensatio – зачет, взаимопогашение долгов. Один из спо-

собов прекращения обязательств.
Compromissum – соглашение сторон о том, что определен-

ный спор будет вынесен на решение избранного судьи; тип за-
конного пакта.

Concubinatus – внебрачное сожительство мужчины и жен-
щины, разрешенное законом.

Condemnatio – приговор; правомочие данное судье для вы-
несения приговора.

Condictio – требования о возврате.
Condictio furtiva – иск на случай воровства.
Condictio indeliti – иск о возврате недолжно уплаченного.
Condictiones – условия, несущественные элементы договора.
Conditio – условие договора.
Condominium – совместная собственность, собственность 

нескольких лиц на одну и ту же вещь, на одних и тех же основа-
ниях и в одно и то же время.

Conductio – договор найма – вид консенсуального контракта.
Conductio operis – подряд, найм работ.
Conductio opererum – найм услуг.
Conductio rei – найм вещей.
Conductor – наниматель.
Confusio – совпадение должника и кредитора в одном лице.
Consensus – согласованность, один из элементов заключения 

договора. От данного слова произошло название одного из видов 
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консенсуальных контрактов, т. к. правоотношения сторон возни-
кают в них с момента достижения соглашения.

Consortium – семейное объединение, члены которого со-
вместно живут и работают под властью одного pater familias.

Constitutio – источники римского права, распоряжения 
принцепса, императора.

Contractus – соглашение, синоним русского «договор». За-
щищены правом, являются одним из источников обязательства.

Contractus innominati – безымянные контракты, которые, не 
вошли в четырехчленную классификацию контрактов, признава-
емых римским частным правом.

Contractus puris – договор, обремененный случайными эле-
ментами (указанием места исполнения, условия и срока), т.е. «чи-
стый договор». 

Contrubernium – длительное сожительство раба и рабыни.
Conventio – соглашение.
Corpus juris civilis – собрание цивильного права, название 

кодификации Юстиниана.
Corpus possessionis – один из обязательных элементов права 

владения, означающее фактическое обладание вещью, тело вла-
дения.

Creditor – кредитор, имеющий право требования, в обяза-
тельственных правоотношениях.

Credo – верить.
Cretio – древнейший формальный ритуальный способ при-

нятия наследства по завещанию.
Culpa – небрежность, выражение различной степени вины, 

одной из которых является вина по невнимательности.
Cum manu mariti – брак, при котором жена переходила под 

власть мужа.
Cura – попечительство, институт, с помощью которого воз-

мещались недостатки недееспособности лично ущербных лиц.
Custodia – охрана вещи, обстоятельства, являющиеся ос-

нованием ответственности не за его собственные действия,  
а за действия (бездействия) третьих лиц, так или иначе подчи-
ненных ему.
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D

Damnum emergens – имущественный ущерб.
Damnum injiria datum – деликт, возникающий при противо-

правном уничтожении имущества.
Dare – дать, одна из обязанностей должника, составляющая 

содержание обязательства.
Datio in solutum – дать что-либо вместо исполнения долж-

ного, один из способов погашения обязательственных отно-
шений.

Debitor – должник в обязательственных отношениях.
Defunctus – наследодатель.
Delegatio – замена стороны контракта.
Delicta publica – публичный деликт, запрещенные законом 

действия, наносящие вред общественным интересам граждан.
Delicta privata – частный деликт, противоправное деяние, 

наносящее вред интересам частных лиц.
Delictum – правонарушение.
Demonstratio – доказательство, часть формулы, в которой 

истец приводит основания своего искового требования.
Depositum – поклажа, договор хранения чужих предметов, 

один из реальных видов контрактов.
Derelictio – отказ собственника от вещи.
Detentio – держание, т.е. фактическая власть над вещью без 

намерения обладать его исключительно для себя.
Dies – день, срок, время, которое должно пройти, чтобы от-

дельный юридический акт начал или прекратил свое действие; 
второстепенный элемент договора.

Digesta – юридические произведения, разбиравшие сложные 
правовые ситуации.

Do ut des – безымянный вид контракта: я передаю тебе право 
собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право соб-
ственности на другую вещь.

Do ut facias – вид безымянного контракта: я передаю тебе 
право собственности на вещь с тем, чтобы ты совершил опреде-
ленное действие.
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Dolus – обман, умысел, степень вины, сознательное и пред-
намеренное неисполнение взятых обязательств; один из видов 
частных деликтов.

Dolus, culpa lata, culpa levis – умысел, грубая неосторож-
ность, легкая неосторожность.

Dominica patestas – власть над рабами.
Dominium – данный термин, зафиксирован в I в. до н.э. Ал-

феном Варом, обозначал право собственности на вещь.
Domus – дом, семья как объединение лиц и вещей, находя-

щихся под властью pater familias.
Donatio – дарение, вид законного пакта.
Donatio ante nuptias – предбрачный дар со стороны жени-

ха, осуществляемый или перед заключением брака или во время 
бракосочетания;

Dos – приданное, имущество, которое невеста или pater familias 
невесты вручают мужу по случаю заключения брака.

Dotis dictio – обещание преданного, один из видов вербаль-
ных договоров.

E

Edictum – эдикт, вид магистратских и преторских указов; 
вид императорских конституций.

Edictum perpetuum – вечный эдикт, кодификация претор-
ского права.

Emancipatio – освобождение из-под отцовской власти.
Emphuteusis – эмфитевзис, вид прав на чужую вещь, долго-

срочная аренда необработанных земель.
Emptio – venditio – договор купли-продажи, консенсуаль-

ный вид контракта
Error – заблуждение, ошибочное представление о существен-

ных элементах договора.
Error in negotio, error in persona, error in lorpore – ошибки  

в существе договора, в стороне договора, в предмете договора.
Evictio – случай, когда третье лицо угрожает отнять судебным 

путем предмет, купленный покупателем; ответственность за эвик-
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цию несет продавец, т. к. он отвечает за правовую нечистоту пред-
мета, несет ответственность за правовые недостатки предмета.

Exceptio – возражение, правовое средство защиты.
Exceptio doli – возражения на основании совершенного 

обмана.
Expensilatio – древний вид литерального контракта, состоя-

щий в фиксировании обязательства путем его записи в приход-
но-расходную книгу.

Expromissio – замена должника в обязательстве.
Extra ordinem cognitio – экстраординарный процесс, кото-

рый с 294 г. является основной формой гражданского процесса 
в Риме.

F

Facere – сделать обязанностью должника, составляющая со-
держание обязательства.

Facio ut des – делаю, чтобы ты дал.
Facio ut facias – делаю, чтобы ты сделал.
Facta juridica – факты, приводящие к установлению, измене-

нию и прекращению правоотношений.
Factio testamenti adiva – активная завещательная способ-

ность.
Factio testamenti passiva – пассивная завещательная способ-

ность.
Familia – семья.
Familia pecuniae – патриархальная семья агнатов, семья как 

объединение людей и вещей под властью pater familias.
Fenus – проценты, уплата процентов с занятой суммы.
Fideicommissum – фидиокомисс, форма завещательного от-

каза, обременение наследственного имущества в пользу опреде-
ленного лица.

Fiducia – доверие, один из видов договора о залоге на осно-
вании которого, посредством манипуляции должник передавал  
в обеспечение долга кредитору вещь на праве собственности.

Fiscus – казна принцепса.
Flamen Dialis – жрец.
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Formula – юридическое, имеющее письменную форму выра-
жение заявленного истцом притязания и возражений ответчика, 
направляемое претором в суд, от которого берет свое наименова-
ние формулярный процесс.

Fructus – плоды, применяемая классификация в римском 
частном праве.

Fructus naturales – природные, натуральные плоды. 
Fructus civile – цивильные, гражданские плоды.
Frui – одно из правомочий собственника, выражающееся  

в собирание плодов как естественных, так и цивильных.
Furiosi – умалишенные лица, находящиеся под опекой.
Furtum – кража, один из видов деликта, посягающий на иму-

щественные права.

G

Gentiles – кровные родственники.
Genus – род, к которому принадлежит определенная вещь. 

(Res in genere – вещи, определяемые по роду, к которому они при-
надлежат).

H

Habitatio – личный сервитут, право бесплатного прожива-
ния в чужом доме, один из видов вещных прав на чужие вещи.

Heredes necessarii – обязательные наследники, т. е. они обязы-
вались законом к принятию наследства, т. к. переход имущества  
к указанным лицам означал оставление его в семье наследодателя.

Heredes voluntarii – добровольные наследники, т. е. лица, ре-
шающие по своей воле принять или отказаться от наследства.

Hereditas – наследственное имущество, предметы и права, ко-
торые после смерти наследодателя переходят к его наследникам.

Hereditas jacens – «лежачее» наследство, наследство, которое 
еще не открыто и не передано наследникам.

Hereditas legitima – наследование по закону, один из видов 
наследования по римскому праву.

Hereditas testamentaria – наследование по завещанию.
Heres – наследник.
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Heres legitimus – законный наследник.
Hostes – враги, чужеземцы.
Hypotheca – договор залога без права владения заложенной 

вещью до времени просрочки обязательства должником.

I

Ignominia – утрата доброго имени.
Imperium – высшая государственная власть.
Impuberes – малолетние дети от 7 до 14 лет.
In bonis – закрепление в имуществе, данное выражение обозна-

чало принадлежность вещи или права какому-либо имуществу.
In bonis habere – возможность иметь вещь в своем имуществе.
In jure cessio – мнимый судебный процесс, один из частных спо-

собов приобретения права собственности по цивильному праву.
Incorporales – бестелесные вещи, одна из древнейших клас-

сификаций вещей;
Infamia – данный преторский институт лицо лишал права 

быть в суде представителем, опекуном, избираться на обществен-
ные должности.

Infantes – лица до 7 лет, одна из возрастных категорий дее-
способности, «бессловесные», не в состоянии произносить юри-
дические формулы.

Infantide majores – мальчики от 7 до 14 лет и девочки от  
7 до 12 лет, одна из возрастных категорий дееспособности физи-
ческих лиц.

Injuria – личная обида, противоправное нарушение чужих 
личных или имущественных прав, древнейший вид деликта.

Institia – правосудие, справедливость.
Institutio heredis – назначение наследника.
Institutiones – институции, правовые установления, т. е. по-

собия по основам права.
Instrumentum vocale – говорящее орудие.
Intentio – исковое требование, часть формулы во времена 

формулярного процесса.
Interdictum – приказ судебного магистрата совершить дей-

ствие или воздержаться от него.
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Interpretatio – толкование права, правовых правил или опре-
деленной части предписаний.

Intestabilitas – лишение права быть свидетелем.
Iudicium – организация суда по делу.
Iurisdictio – юрисдикция, полномочия магистрата вершить  

и организовывать суд.

J

Judex – судья, лицо, которое судит спор.
Jura in re aliena – имущественные права на чужие вещи.
Jura praediorum – сервитуты на землю.
Jurisdictio – право организации судебных дел по спорным 

опросам, судебная компетентность.
Jus – право, проистекающее из законов и обычаев.
Jus civil – цивильное право; древнейшая, национальная, пер-

вая система римского права.
Jus commercii – право быть субъектом имущественных пра-

воотношений, один из элементов содержания правоспособности 
в сфере частноправовых отношений.

Jus conubii – право вступать в римский брак, создавать рим-
скую семью, элемент содержания правоспособности в сфере 
частноправовых отношений.

Jus detentio – право держания.
Jus gentium – право народов, вторая система римского права.
Jus honorum – право магистратов.
Jus naturale – естественное право.
Jus non scriptum – неписаное право, проистекающее из 

обычаев;
Jus possidendi – право обладать чужой вещью.
Jus privatum – частное право, название произошло от privus –  

лишенный, отдельный, т. е. право, защищающее интересы от-
дельных частных лиц.

Jus publice respondendi – право официального толкования.
Jus publicum – публичное право, относящееся к защите госу-

дарственных интересов.
Jus scriptum – писаное право, право, созданное государством.
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Jus jurandum – преторский пакет, присяга, служившая спо-
собом установления вербальных обязательств и средством дока-
зательства в тяжбах, в котором спорные вопросы не могли ре-
шаться другим путем.

Jusjurandum liberti – присяга вольноотпущенника своему 
патрону, один из видов вербальных договоров.

Justa causa – правомерные, справедливые основания.
Justitia – справедливость, от него произошло слово jus, т. е. 

право, ибо согласно определению Цельса, право есть наука о до-
бром и справедливом.

Justum matrimonium – законный римский брак между лица-
ми, имевшими ius connubii.

Justus titulus – законное основание владения.

L

Latini – жители латинских колоний.
Latini colonarii – латинские колонии.
Latini juniani – лица, освобожденные из рабства латинами.
Latini veteres – латины, жители древнего Лациума, лица с осо-

бым статусом, лица со status libertatis, находившиеся до IV в. до н.э. 
в Латинском союзе с Римом.

Legata – завещательный отказ.
Leges – законы, правила поведения, принятые римскими 

комициями, правила поведения, полученные от императоров, 
источник права.

Legis actio – иск из закона, этот термин означал осущест-
влять право законным образом, древняя форма гражданского 
процесса.

Legitimatio – узаконение, объявление законными внебрач-
ных детей.

Lex – закон.
Lex Аebutia – закон Эбутия, в соответствии с которым был 

введен формулярный процесс в Риме.
Lex Aquilia – закон Аквилия, принятый около 286 г. до н. э. 

установил ответственность за убийство и ранение раба или жи-
вотного, за уничтожение или повреждение чужой вещи.
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Lex Poetelia – закон Петилия в 326 г. до н. э. заточение долж-
ника в кандалы отменил, т. е. закон, отменял долговое рабство.

Lex XII tabulаrum – Законы XII таблиц, древнейший источ-
ник цивильного права, который представлял собой системати-
зированную запись обычаев, действовавших до того в качестве 
юридически обязательных правил.

Liberi – свободные.
Libertini – вольноотпущенники, лпроизошлоица, осво-

божденные из рабства;
Litteris – литтеральные контракты, письменные контракты, 

заключающиеся посредством записи. Название от litterа – буква.
Locatio conductio – договор найма, комплексный договор, 

вид консенсуального контракта.
Locus – место исполнения договора.

M

Magistratium – избранные, коллегиальные органы римского 
государства.

Mancipatio – манципация, древний способ квиритского пра-
ва передачи вещи путем обмена ее на цену перед пятью свидете-
лями и при содействии весовщика.

Mancipium – установление господства лица над вещью при 
обязательном исполнении процедуры манципации, замененной 
боле легкой формой – одной монетой.

Mandatum – вид конституции императора в виде инструкций 
чиновникам по осуществлению правосудия и управления; поруче-
ние, договор, по которому лицо безвозмездно совершает определен-
ное действие по поручению другого, вид консенсуального контракта.

Manumissio – способ освобождения рабов волеизъявлением 
pater familias.

Manus – кулак, власть.
Metus – устрашение, угроза, в I в. до н. э. были признаны как 

вид деликта.
Modus – способ исполнения договора.
Mora debitoris (mora credotiris) – просрочка должника  

и кредитора.
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Mores maiorum – нравы предков.
Mortis causa donatio – дарение в случае, если даритель уми-

рает раньше одаряемого.
Municipium – городские общины.
Mutuum – договор займа, один из видов реальных кон-

трактов.

N

Negotia bonae – договоры доброй веры. При рассмотрении 
споров из договоров принимались во внимание различные ситу-
ации, для толкования их по принципу доброй совести.

Negotia stricti juris – договоры строгого права.
Negotiorum gestio – ведение чужих дел без поручения, один 

из видов квазиконтрактов.
Nexum – древний договор кредитования, заключаемый при 

помощи сложного обряда весов и меди.
Nietus – угроза, страх перед большим злом.
Novatio – обновление, замена какого-либо элемента в преж-

нем обязательстве (например, условие, срок, лиц на любой сторо-
не обязательственного отношения), один из способов прекраще-
ния обязательств.

Nudum pactum – голые пакты, неформальные соглашения, 
не пользовавшиеся исковой защитой.

O

Obligationes – обязательства.
Obligationum substantio – содержание обязательства.
Obligiones naturales – естественные, натуральные обязатель-

ства, не пользующиеся исковой защитой.
Occupatio – завладение бесхозяйной вещью, один из перво-

начальных способов приобретения права собственности.
Odium furum – ненависть к ворам.
Onus probandi – бремя доказывания.
Operae – право личного пользования чужим рабом или жи-

вотным, один из видов личных сервитутов как прав на чужую 
вещь.
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P

Pacta – незащищенные в правовом отношении соглашения.
Pacta adjecta – дополнительные, присоединенные к договору 

соглашения, получившие исковую защиту.
Pacta legitima – защищенные правом соглашения, защита ко-

торых была введена конституциями принцепса или императора, 
получившие название законных, императорских пактов.

Pacta praetoria – преторские пакты, защита которых была 
введена преторским правом.

Pandectae – то же, что и Digesta, собрание всего права, одна 
из частей кодификации Юстиниана.

Paterfamilias – отец фамилии, глава семьи, домовладыка, 
осуществлявший власть над всеми членами семьи.

Patria potestas – институт власти, домовладыки по цивиль-
ному праву, власть pater familias к вещам и лицам внутри семьи; 
власть отца над детьми.

Patronus – покровитель, бывший господин отпущенного на 
волю раба.

Peculium – обособленное имущество, выделенное рабу и лицам.
Peregrini – лица неримского и нелатинского происхождения, 

иностранцы, живущие на землях, включенных в состав римского 
государства.

Persona – лицо, субъект права.
Persona aliena juris – лица «чужого права», находившиеся 

под властью pater familia.
Persona sui juris – лицо «своего права», лица не находивши-

еся под властью pater familia, имеющие имущественную не под-
чиненность главе семьи. Главным образом ими являлись отцы 
фамилии.

Petiorium – петиторная защита, при установлении права 
собственности стороны должны сослаться на законодательство, 
подтверждающие их право на данную спорную вещь.

Pignus – один из видов залога, на основании которого вещь 
передавалась во владения кредитора на время исполнения обя-
зательства.

Plebiscitum – постановление плебейского собрания.
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Populus romanus – римский народ.
Possessio – владение, проявление физической власти над ка-

кой-либо вещью.
Possessorium – поссесорная защита или владельческая защи-

та запрещала ссылку на право, цель ее – установить факт владе-
ния и факт его нарушения и доказыванию подлежали лишь дан-
ные факты.

Potestas – власть, государственная власть, семейная власть.
Praestare – предоставить что-либо, одно из составляющих 

содержания обязательства.
Precarium – бесплатное предоставление собственных пред-

метов другому для пользования до тех пор, пока собственник не 
потребует их вернуть; вид безымянного контракта.

Pro herede gestio – действия, подтверждающие вступление  
в наследственные права (оплата долгов, продажа имущества на-
следодателя и пр.). 

Procuratores – заместители или уполномоченные, назначен-
ные без ведома другой стороны.

Propositio – предложение заключить контракт на определен-
ных условиях, которое еще называют «оферта». 

Proprietas – термин применялся для обозначения права соб-
ственности как полного и абсолютного правового господства 
лица над вещью.

Q

Quasi ex contractu – как будто контракты.
Quasi ex maleficio – как будто деликты.

R

Rapina – грабеж, открытое насильственное завладение чужой 
вещью, самостоятельный вид частного деликта с 76 г. до н. э. 

Re – реальные контракты, для возникновения обязательства, 
помимо соглашения сторон, необходима реальная передача вещи 
должнику.

Receptum – вид преторского пакта, защищаемого иском, со-
держащий три различные по существу формы: соглашение от ис-
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полнения роли третейского судьи; принятие на себя хозяевами 
судов, трактиров, постоялых дворов ответственность за сохран-
ность имущества их клиентов; принятие банкиром на себя обяза-
тельства об уплате долга своего клиента третьему лицу.

Rei vindicatio – истребование вещи.
Remissio debiti – освобождение от долга.
Res – вещи.
Res communes – вещи вне частного оборота общего назначе-

ния (воздух, море и т. д.).
Res consumptibiles, res non consumptibiles – вещи потребля-

емые, не потребляемые.
Res corporales, res incorporales – телесные и бестелесные 

вещи.
Res divisibiles, res indivisibile – делимые и неделимые вещи.
Res extra commercio – вещи, находящиеся вне оборота.
Res genus – вещи, наделенные родовыми признаками.
Res in commercio – вещи в обороте.
Res mancipi, res nec mancipi – вещи манципированные и не-

манципированные, древнейшая классификация деления вещей 
по jus civile.

Res mobiles, res immobiles – вещи движимые, вещи недви-
жимые.

Res publicae – публичные вещи, принадлежащие всему рим-
скому народу (дороги, площади, гавани).

Res religiosae – места погребения.
Res sacrae – священные вещи (имущество) – храмы, богослу-

жебные предметы.
Respondere – форма деятельности юристов, выражающаяся  

в даче советов частным лицам, толкование права.
Restitutio – восстановление в первоначальное положение. 
Restituto in integrum – восстановление в прежнее положение 

(реституция), способ преторской защиты гражданских прав.

S

Sacramentum – процесс пари, распространенная форма иска 
посредством словесного поединка в легисакционном процессе.
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Sanctio – элемент структуры закона, последствия нарушения 
закона.

Seccessio ab intestate – наследование при отсутствии завещания.
Secundum tabulas testamenti – наследование по завещанию.
Senatus consultum – сенатусконсульты, сенат рекомендует;  

с I по III в. н. э. имеют силу закона; источник римского права.
Servi – рабы.
Servitutes (сервитуты) – права на чужие вещи.
Servitutes paediorum – вещные сервитуты.
Servitutes personales – личный сервитут, устанавливающий 

имущественное право на чужую вещь в польз определенного 
лица.

Servitutes praediales – земельный сервитут, объектом кото-
рого являлся земельный участок, способный предоставить вы-
году другому, устанавливался в пользу любого лица со статусом 
собственника определенного земельного участка.

Sine manu mariti – брак, при котором женщина не переходи-
ла под власть мужа, оставаясь для него юридически чужой.

Societas – договор товарищества, вид консенсуального кон-
тракта.

Societas – товарищество.
Solutio – исполнение обязательства, один из способов его 

прекращения.
Specificatio – переработка вещи, один из способов приобре-

тения права собственности на переработанную вещь.
Sponsalia – договор обручения, вид вербального контракта.
Sponsio – древняя разновидность договора стипуляции.
Status civitatis – статус римского гражданства.
Status familiae – семейный статус лиц.
Status libertati – статус свободы. В совокупности наличие 

трех выше названных статуса дают лицу право быть правоспо-
собным.

Stipulatio (стипуляция) – устный, строго формальный до-
говор jus civile; основной вид вербальных контрактов, имеющая 
свои разновидности.

Stricti juris – строгое право.
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Substitutio – подназначение наследника.
Successio – наследование.
Superficies (суперфиций) – вид имущественных прав на чу-

жую вещь; договор долгосрочной аренды чужого городского зе-
мельного участка с правом возведения строений на нем.

Syngraphae – вид литерального договора, заключаемый  
в присутствии свидетелей, составляющий от третьего лица.

T

Talion – принцип, действующий во времена самозащиты, на 
основании которого лица могли мстить своим обидчикам – «око 
за око, зуб за зуб».

Testament factio – завещательная правоспособность как для 
наследодателя, так и для наследника.

Testamenti factio activa – способность лица составить заве-
щание;

Testamentum – завещание.
Tetamenti factio passiva – правоспособность лиц, определен-

ных завещанием, стать наследниками завещателя.
Thesaurus – клад.
Traditio – передача предметов, вещи; самый распространен-

ный способ производного приобретения собственности посред-
ством передачи вещи при обоюдном волеизъявлении сторон на 
отчуждение и приобретение вещи.

Transmissio delationis – наследственная трансмиссия – на-
следование наследственных прав, т. е. если наследник умер, не 
успев принять наследство в установленный срок, это право пере-
ходило к его собственным наследникам.

Tutela – опека, институт, служащий для восполнения отсут-
ствующей или ограниченной дееспособности лиц. Опека устанав-
ливалась над несовершеннолетними детьми и над женщинами.

Tutela dativa – этот вид опеки устанавливается при отсут-
ствии родственников лицу, нуждающегося в опеке, государствен-
ным органом.

Tutela legitima – при этом виде опеки опекуном становился 
ближайший агнат подопечного.
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Tutela testamentaria – опека, при которой личность опекуна 
указывалась в завещании.

U

Universitatis – сложная (составная) вещь; объединение.
Unus judex – единоличный судья.
Usucapio – удержание, институт приобретения права соб-

ственности по давности владения.
Usufructus (узуфрукт) – право пожизненного пользования 

вещью и плодами от нее.
Usus – право пользования чужим предметом (вещью) для удов-

летворения собственных потребностей, один из личных сервиту-
тов; один из способов, установления власти мужа над женой.

V

Verbis – вербальные, устные контракты.
Vim vi repellere licet – насилие дозволено отражать силой.
Vindicationes – вещно-правовые иски.
Vis – физическое насилие.
Vis maior – естественные события, которым человек не мо-

жет противостоять, непреодолимая сила.
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ГЛОССАРИЙ

АГНАТСКОЕ РОДСТВО – родство не по крови, а в силу при-
надлежности к одному роду, подвластному одному домовладыке.

АРБИТР – судья, рассматривающий споры, когда требуется 
не столько применение норм права, сколько посредническая де-
ятельность, например, в исках о разделе имущества, в частности, 
земельного участка. Арбитр выносил решение, исходя из сообра-
жений справедливости и доброй совести.

БОНИТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в Древнем Риме 
собственность, основанная на преторском праве. Данная соб-
ственность не признавалась цивильным (квиритским) правом, 
поскольку при приобретении вещи не был соблюден обряд ман-
ципации. Превращение бонитарной собственности в цивильную 
происходило с истечением срока приобретательной давности.

БРАК (matrimonium) – союз мужа и жены, объединение всей 
жизни, общение в праве божеском и человеческом (Модестин). 
Брак определял правовое положение жены и детей, имуществен-
ные отношения между супругами, их наследственные права. 
Вступление в брак зависело от воли будущих супругов. «Брак 
создается не сожительством, но согласием (супругов)», – сказано 
в Дигестах. Различался брак cum manu – c властью мужа, в кото-
ром жена становилась агнаткой мужа и его домовладыки, и sine 
manu – без власти мужа, когда жена не выходила из-под власти 
прежнего домовладыки.

ВЕЩЬ (res) – определенный материальный предмет, облада-
ющий такими качествами, как масса и пространство, способный 
удовлетворять какие-либо потребности. Римские юристы упоми-
нали и о бестелесных вещах, под которыми понимались права, 
например, право на наследство, на сервитут (Гай).

ВИНА (culpa) – в современном праве это субъективное, 
психическое отношение лица к противоправному поведению  
и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Вина  
в римском праве чаще определялась с объективных позиций. 
«Нет вины, если соблюдено все, что требовалось», – определено 
в Дигестах. Но в источниках римского права можно обнаружить 
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суждения, из которых видно, что вина понималась и как психи-
ческая категория. Так, в Дигестах упоминается об отсутствии 
вины у безумного, поскольку он не в своем разуме; о невиновно-
сти того, кто вынужден подчинится – ущерб причиняет тот, по 
чьему приказу это делается (Павел). Гай в Институциях говорит 
об осознании своего преступления и т. д.

ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК (rei vindicatio) служил кви-
ритскому собственнику для истребования им своей утраченной 
вещи из чужого владения, включая все ее плоды и приращения. 
Виндикационный иск не мог предъявляться для защиты провин-
циальной или бонитарной (преторской) собственности. Этот иск 
существовал как в легисакционном, формулярном, так и в экс-
траординарном процессе и подавался с целью возвращения вещи 
ее законному собственнику или получения денежной компенса-
ции за вещь.

ВИНДИКАЦИЯ (от виндикта) – юридический акт отпуще-
ния раба на свободу, совершаемый в форме мнимого судебного 
процесса; иск собственника о возврате вещи.

ВОЛЯ (animus) – это внутреннее намерение, желание, побу-
ждение лица, диктуемое потребностями, интересами, необходи-
мостью совершить определенные действия, чаще всего сделку. 
Волеизъявление в сделке – внешнее проявление воли, выражаю-
щееся в устной или письменной форме, совершении определен-
ных действий, из которых следует сделать вывод о согласии лица, 
даже молчании. Волеизъявление должно быть добровольным, 
свободным от каких-либо пороков (обмана, угрозы, насилия, за-
блуждения).

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность лица совершать дей-
ствия с правовыми последствиями. К таким действиям относи-
лись как правомерные (сделки), так и неправомерные (правона-
рушения). 

ДЕЛИКТ (delictum) – правонарушение, которое причиняет 
вред личности или имуществу. Оно понималось в самом широком 
смысле. Сюда включались личная обида (оскорбление, нанесение 
телесных повреждений), кража, неправомерное повреждение 
или уничтожение чужого имущества и другие. Имущественные 
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последствия деликта: возмещение убытков, уплата штрафа. Для 
древнейшего периода характерна штрафная ответственность.

ДЕЦИМАЦИЯ – система наказания по жребию, в Древнем 
Риме применялась при бегстве войска с поля боя, за проявление 
трусости и т. д. В таких случаях казнили каждого десятого воина 
в целях устрашения остальных.

ДЕЦИМВИРЫ («десять мужей») – правительственная ко-
миссия из 10 человек, которым в 451 г. до н. э. было поручено 
составить текст Законов ХII таблиц.

ДИГЕСТЫ (ПАНДЕКТЫ) – знаменитый памятник и основ-
ной источник познания римского права, значение которого труд-
но переоценить. Это монументальное собрание отрывков из со-
чинений 39 римских юристов по вопросам частного и публичного 
права, включенных в 50 книг. Дигесты были составлены и опубли-
кованы как нормативный акт в период кодификации Юстиниана  
в 533 г. Книги были разделены на части-титулы, посвященные от-
дельным вопросам права, имевшие заголовки. Для удобства поль-
зования титулы разделены на фрагменты с указанием их авторов –  
имен римских юристов. В средние века крупные фрагменты были 
разбиты на параграфы. На русский язык И.С. Перетерским переве-
дены важнейшие фрагменты 26 книг.

ДИКТАТОР – лицо, назначаемое консулом по уполномочию 
сената в таких особых случаях, как война, внутренние смуты  
и проч. Диктатор обладал неограниченной властью, подкреплен-
ной опорой на специально выделенное ему войско конницы. Он 
не отвечал за все свои действия, ему не угрожало вето народного 
трибуна. Единственно в чем он был ограничен – срок полномо-
чий: не более 6 месяцев.

ДИОЦЕЗ – в Древнем Риме первоначально (с I в. до н. э.) 
городской округ, в период принципата – часть провинции;  
со времени Диоклетиана – крупная административная единица, 
в состав которой входило несколько провинций. Во главе стоял 
подчиненный префекту претория викарий.

ДОГОВОР (contractus) – соглашение между двумя или не-
сколькими лицам, признанное цивильным правом и снабженное 
исковой защитой в случае его нарушения. В отличие от более ши-
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рокого понятия сделки, договор – взаимное волеизъявление двух 
или нескольких лиц, двусторонняя или многосторонняя сделка. 
Сделка может быть односторонней.

ДОЛЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ответственность каж-
дого в своей доле должника при наличии нескольких должников, 
когда предмет обязательства допускал деление без нарушения его 
хозяйственного назначения. Типичная долевая ответственность 
возникает в денежных обязательствах. Например, каждый из 
трех должников, взявших взаймы 300 сестерций, обязан вернуть 
кредитору 100 сестерций. Долевая ответственность противопо-
ставляется солидарной ответственности.

ДОМИНАТ – период абсолютной монархии в Древнерим-
ском государстве (III–V вв. н. э.). Название произошло от «до-
минатус» – господство. В этот период окончательно утрачивают 
свою роль республиканские органы: сенат, магистратуры. Пер-
вым неограниченным монархом стал Диоклетиан (284), получив-
ший титул августа и доминуса.

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – форма уголовного 
процесса, при котором расследование преступлений осуществля-
ется непосредственно судом, то есть функции суда, обвинения и 
защиты были сосредоточены в руках одного и того же органа. Ха-
рактерен для рабовладельческого и феодального государства.

ИНСТИТУЦИИ – название элементарных учебников 
римских юристов, представляющих систематический обзор 
действующего, в основном частного права. Наиболее древ-
ними из дошедших до нас являются Институции римского 
юриста II в. Гая. По мнению Гая, всякое право относится либо  
к лицам, либо к вещам (включая и обязательства), либо к искам. 
Такая система изложения материала получила название ин-
ституционной. В VI в. на основе институции Гая с использова-
нием материалов других юристов-классиков были составлены 
Институции Юстиниана. В своде Гражданского права (533 г.)  
Институциям Юстиниана была придана сила закона, и на 
них могли ссылаться судьи при вынесении решений. Инсти-
туционная система получила широкое распространение в со-
временных государствах. Ее принципы легли в основу Фран-
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цузского гражданского кодекса 1804 г.; Гражданского кодекса 
России 1995 г. и др. стран континентальной системы права.

ИНТЕРДИКТЫ (лат. Interdictum – запрет) – в римском пра-
ве обязательные к исполнению приказы претора, главная цель 
которых – восстановление нарушенного права. Служили эффек-
тивным и скорым средством защиты неправомерно нарушенного 
(отнятого) владения или всякого иного посягательства на закон-
ный интерес собственника или владельца. Так же, как и формулы 
исков, формулы интердиктов заносились в преторский эдикт.

ИНФАМИЯ (infamia) – правовое умаление чести (ограни-
чение правоспособности), которому по закону или эдикту пре-
тора подвергались лица при некоторых обстоятельствах – двой-
ном браке, совершении уголовных преступлений, банкротстве, 
склонении других к совершению сделки под влиянием обмана, 
угрозы, насилия (впоследствии в случаях совершения указанных 
сделок стала применяться реституция). Такие лица приобретали 
сомнительную репутацию, вследствие чего не могли быть избра-
ны на общественные должности, быть опекунами, представите-
лями других и т. п.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ – срок, исчисляемый с момента на-
рушения права, в течение которого лицо вправе требовать восста-
новления нарушенного права: возмещения убытков, уплаты штра-
фа, возврата вещи и пр. Была введена в постклассический период 
(424 г.) и равнялась 30 годам. В отличие от законных сроков исковая 
давность могла приостанавливаться ввиду заслуживающих уваже-
ния причин (война, стихийное бедствие, болезнь и пр.) на время 
существования этих препятствий для предъявления иска. Исковая 
давность могла прерываться. Так, призвание долга (частичная его 
уплата), предъявление иска прерывали течение исковой давности, 
и с этого момента она начинала течь заново. Время, истекшее до 
указанного момента, не учитывалось.

КАЗУС (casus) или СЛУЧАЙ – это факт реальной действи-
тельности, причинивший вред, который обязанное лицо не 
предвидело и не должно было предвидеть, а потому не несет от-
ветственности. Случай в отличие от непреодолимой силы субъ-
ективно предотвратим, если бы лицо предвидело такой случай, 
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то могло бы избежать вреда. Например, кража вещи у хранителя, 
охранявшего ее надлежащим образом, освобождает его от ответ-
ственности. Но если бы он предвидел кражу, то мог бы принять 
соответствующие меры во избежание ущерба. В римском праве 
утвердилось положение: за казус никто ее отвечает. В другом 
смысле под казусом понимался спорный и сложный случай из 
судебной практики, который следовало правильно разрешить. 
Такой казус – источник различных суждений и творческих изы-
сканий юристов, что способствовало выработке новых правил, 
многие из них включались в очередной эдикт претора.

КАУЗА (causа) – юридически значимая цель сделки. Сделки, 
в которых названа такая конкретная цель (передача вещи в соб-
ственность, пользование, возмездное или безвозмездное и пр.), 
называются каузальными в отличие от абстрактных, которые не-
зависимы от каузы (стипуляция). Примером каузальной сделки 
является традиция. Это сделка имеет одну юридическую цель – 
перенос права собственности на приобретателя вещи.

КВАЗИДЕЛИКТ (quasidelictum) – правонарушение или со-
здание опасности, которая может причинить вред, не включенные 
в исчерпывающий перечень деликтов – следствие консерватизма 
римского права. К квазиделиктам относились правонарушения, 
заключающиеся в причинении вреда вылитым и выброшенным 
нa улицу из домов, создании угрозы падением предметов, под-
вешенных или находящихся на подоконниках, карнизах и т. д.  
К квазидиликту относилось причинение вреда судьей в резуль-
тате вынесения неправильного решения по небрежности, недо-
бросовестности, невежеству. Судья обязан был возместить по-
терпевшему ущерб.

КВЕСТОРЫ – лица, к ведению которых было отнесено про-
изводство предварительного следствия по уголовным делам, за-
ведование государственным казначейством, хранение государ-
ственного архива.

КВИРИТЫ (quirites) – древнее название римских граждан, 
принадлежащих к римской общине (civitas), из которой впослед-
ствии возникло римское государство. Название «квириты», веро-
ятно, происходит от имени бога Квирина (имя обожествленного 
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Ромула – легендарного основателя Рима). То же название имеет 
один из семи холмов, на которых возник Рим.

КОГНАТСКОЕ РОДСТВО – родство по крови, таковыми 
считались те, кто имел общего предка.

КОЛОНАТ – система аренды земли свободными, вольноот-
пущенниками и рабами в Древнем Риме, при которой происхо-
дил процесс их прикрепления к земле на основе экономической 
зависимости от землевладельцев. 

КОММЕНДАНЦИЯ – В Древнем Риме право, присвоенное 
Юлием Цезарем, а затем Августом и его преемниками, рекомен-
довать сенату своих кандидатов на должности; в Западной Евро-
пе в период раннего Cредневековья договор, закреплявший акт 
отдачи себя под покровительство другому, более «сильному», 
становившемуся сеньором первого.

КОМИЦИИ – в Древнем Риме народные собрания; место на 
форуме, где созывались народные собрания, отправлялось право-
судие, исполнялись приговоры и т.д. известны три вида комиций: 
1) куриатные (по куриям – 30 курий); 2) трибутные (по трибам –  
3 трибы); 3) центуриатные (по центуриям – сотням –193 центурии).

КОНКУБИНАТ – в римском праве регулировавшееся зако-
ном фактическое сожительство мужчины и женщины (в отличие 
от полноценного брака) с намерением установить брачные отно-
шения. Конкубинат как юридический институт связан с издан-
ным в 18 г. до н. э. законом, установившим строгое наказание за 
прелюбодеяние. От наказания освобождались только мужчины, 
сожительствовавшие с намерением установить брачные отноше-
ния, но не имевшие возможности вступить в брак из-за законода-
тельных запретов (напр., закон запрещал брак лиц сенаторского 
сословия с вольноотпущенницей). Дети, рожденные в конкуби-
нате, имели ограниченное право наследования после родителей, 
устанавливался порядок их узаконения (другие категории вне-
брачных детей полностью лишались имущественных прав).

КОНСЕНСУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР (от лат. consensus – согла-
сие) – договор, который считался заключенным с момента дости-
жения соглашения между сторонами, а не с момента передачи 
вещи.
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КОНСИТОРИУМ – государственный совет при императоре 
в период доминиата.

КОНСТИТУЦИИ – акты императора, имевшие высокую 
юридическую силу закона. Делились на эдикты всенародно пу-
бликуемые решения императора; рескрипты – ответы или советы 
императора частным лицам и магистратам по правовым вопро-
сам; декреты – решения, вынесенные императором в судебных 
делах; мандаты – императорские инструкции, даваемые чинов-
никам или магистратам. 

КОНСУЛЫ – высшие магистраты республики в числе двух 
лиц, которые избирались из патрициев. Однако плебеи после 
упорной и долгой борьбы добились издания закона Лициния  
и Секстия (367 г. до н.э.), по которому один из консулов должен 
был выбираться из плебеев. Полномочия консулов:1) текущее 
управление; 2) высшее военное командование, осуществление 
правосудия в армии; 3) контроль за исполнением законов.

КОНТРАКТ (contraktus) – договор двух или нескольких лиц об 
установлении прав и обязанностей по передаче вещей, выполнении 
работ, оказании услуг. Это двусторонняя или многосторонняя (сдел-
ка). В римском праве контракт – предусмотренное правом формаль-
ное соглашение, пользующееся исковой защитой в случае наруше-
ния в отличие от неформального соглашения-пакта.

КУРАТОР (curator) – пoпeчитeль, лицo, пpoявляющee заботу 
(cura) о другом лице и его имуществе. Попечительство устанав-
ливалось над лицами в возрасте от 14 до 25 лет, душевнобольны-
ми, расточителями.

КУРИЯ – совокупность 10 патрицианских родов в Древ-
нем Риме, 10 курий составляли трибу; здание, в котором соби-
рался сенат в Древнем Риме; провинциальный сенат в Римской 
Империи.

ЛЕГАТ – в римском праве специально установленный заве-
щателем в определенной форме дар, предназначенный конкрет-
ному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы. 
Это лицо (легетарий) может получить легат после уплаты из на-
следства всех лежащих на нем долгов. Поэтому легат не был без-
условным завещательным распоряжением.
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ЛЕГАТ – высшее должностное лицо римской провинции  
в период принципата, осуществлявшее военную и гражданскую 
власть с помощью собственного совета и канцелярии на подве-
домственной территории; в Древнем Риме посол или уполномо-
ченный, назначаемый сенатом, выполняющий политические по-
ручения. В эпоху поздней республики назначался помощником 
полководцев и наместников в провинциях.

ЛЕГАТАРИЙ – в римском праве название лица, в пользу ко-
торого сделан завещательный отказ (легат).

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – исторически первая 
развитая форма судопроизводства по частным искам в римской 
юстиции. Название происходит от наименования исков строгого 
права, т. е. основанных исключительно на предписаниях закона 
(прежде всего древнейших 12 таблиц законов) – legis aktiones. Со-
блюдение требований легисакционного процесса предполагало, 
что претензии заявителя-истца строго законодательны и фор-
мальны, что иск не заключает элементов аналогии и что речь бу-
дет идти только о предусмотренных законом последствиях, хотя 
бы они не представляли для истца имущественного интереса.

ЛИКТОРЫ – в Древнем Риме служители и свита высших ма-
гистратов. Позднее осуществляли охранные и парадные функции 
при них.

МАГИСТРАТ – название государственных должностей, из-
бираемых центуриатными или трибутными комициями на один 
год, делились на ординарные (обычные) и экстраординарные 
(чрезвычайные). К ординарным относились должности консу-
лов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др., к чрезвычай-
ным – диктатора. 

МАНЦИПАЦИЯ (от «манус» – рука) – торжественный об-
ряд купли-продажи вещей.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА или НАСЛЕДСТВО 
(hereditas) – комплекс вещей умершего, его имущественных прав 
(наследственный актив) и долговых обязательств (наследствен-
ный пассив).

НАТУРАЛЬНОЕ (ЕСТЕСТВЕННОЕ) ПРАВО (ius naturalis) 
признавалось естественным, когда в нем усматривали нечто все-
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общее, вечное, неизменно правильное и справедливое для всех 
времен и народов. Aeqvitas – справедливость естественного пра-
ва служила верным масштабом для критики действующего пра-
ва, руководящим ориентиром в правотворчестве, толковании, 
применении норм права.

НЕГАТОРНЫЙ ИСК (actio negatoria) предоставлялся кви-
ритскому собственнику в случае, если он, продолжая владеть ве-
щью, встречал какие-либо препятствия и затруднения к этому. 
Цель иска – признание, что право собственности свободно от об-
ременения третьих лиц. Собственник подавал иск, в котором от-
рицал права третьих лиц на внедрение в его право собственности 
(например, отрицалось право на узуфрукт или сервитут). Ответ-
чик в результате обязывался не вмешиваться более в право соб-
ственника владеть и пользоваться вещью по своему усмотрению 
и не создавать препятствий для осуществления такого права.

НЕКСУМ (nexum) – древнейшая ритуальная сделка, посред-
ством которой предоставлялся заем и возникало обязательство. 
Совершалась при помощи весов и меди в присутствии сторон 
(заемщика и заимодавца) и пяти свидетелей. При возврате долга 
производилась аналогичная церемония в торжественной форме 
при помощи меди и весов, присутствии пяти свидетелей, когда 
должник заявлял кредитору об уплате долга и освобождении от 
обязательства. В случае неуплаты долга заемщик поступал в ка-
балу (с наложением оков) к кредитору для отработки долга.

НЕОБХОДИМОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ (hereditas necessarius) –  
наследование ближайшими родственниками (необходимыми на-
следниками) завещателя определенной (обязательной) доли наслед-
ства при наличии завещания, составленного в пользу посторонних 
лиц. Идея о необходимом наследовании возникла в практике цен-
тумвирального суда. Суд стал признавать, что завещание, в котором 
без основательных причин ничего не оставлено близким родствен-
никам, очевидно совершено не совсем в здравом уме, а потому долж-
но быть лишено силы. Затем была установлена обязательная доля для 
каждого необходимого наследника. Отдельные ученые (В.М. Хво- 
стов) считают необходимое наследование третьим основанием на-
следования наряду с наследованием по закону и завещанию.
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ – прибыль лица 
или сохранение имущества без законных оснований. Это – слу-
чаи поступления в имущество лица каких-либо материальных 
благ (вещей, денег), либо сохранение части имущества, подлежа-
щей передаче другому лицу. Факт неосновательного обогащения 
порождал обязательство, входящее в группу квазиконтрактов. 
Обогатившийся обязан возвратить потерпевшему сумму неосно-
вательного обогащения либо вещи. Примером неосновательного 
обогащения является ошибочный платеж несуществующего дол-
га. Защита потерпевших производилась с помощью кондикцион-
ных исков (condictio).

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (vis major) – непредотвратимое 
событие (война, стихийное бедствие), которое служило основани-
ем для освобождения от ответственности при нарушении договора, 
совершении деликта. Важнейший признак непреодолимой силы – 
невозможность предотвращения события никакими мерами даже 
при наличии предвидения, например, угрожающего наводнения. 
В Дигестах сказано: «Если действию непреодолимой силы предше-
ствовала вина должника (например, просрочка в возврате вещи), 
то ответственность не исключалась». В источниках римского права 
приводится следующий пример: «Если с моей крыши сильным ве-
тром снесло черепицу, которой нанесен вред соседу, то ответствен-
ности нет, но если кровельная работа сделана плохо, то наступает 
ответственность за причиненный вред».

ОТВЕТСТВЕНОСТЬ – неблагоприятные последствия для 
правонарушителя, заключающиеся, в частности, в лишении не-
которой части имущества, определяемой суммой убытков, при-
чиненных нарушением договора либо совершением деликта. 
Ответственность может выражаться и во взыскании штрафа, 
например, за нанесенную личную обиду (увечье, побои, оскор-
бление и пр.).

ПЕКУЛИЙ – одна из форм эксплуатации рабов, состоящая  
в наделении их земельным участком, ремесленной мастерской  
и т. д. и получении от этого определенной части дохода.

ПЕРЕГРИНЫ – так называли свободных жителей завое-
ванных Римом провинций и стран, находящихся вне Италии,  
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а также свободных граждан иностранных государств. Перегрины 
являлись лично свободными, но прав римских граждан не име-
ли, хотя получили возможность (Ш в. до н. э.) иметь в Риме соб-
ственность и заключать сделки. На них не распространялось ius 
civile, a распространялось ius gentium – право народов.

ПЛЕБЕЙСКИЕ ТРИБУНЫ. После 494 г. плебеи добились 
права избирать из своей среды представителей в качестве за-
щитников своих интересов против произвола патрицианских 
магистратов. Трибуны пользовались особой неприкосновенно-
стью и получили право приостанавливать решения магистратов  
и сената (право «вето»). Они также добились права участия в за-
седаниях сената. Они созывали плебейские собрания и предсе-
дательствовали на них. Полномочия трибунов не простирались 
за пределы городской черты. Число трибунов вначале составляло 
два человека, затем пять и, наконец, десять. Упразднены во II в. до 
н.э. после попытки Гала Гракха усилить их роль.

ПЛЕБИСЦИТ (plebiscitum) – постановление плебейского 
народного собрания. Законом Гортензия (286 г. до н. э.) плебис-
цит был приравнен к закону (lex) и получил обязательную силу 
для всего народа. Таковы, в частности, известные закон Петелия 
(326 г. до н. э.) и закон Аквилия (287 г. до н. э.).

ПОНТИФИКИ – члены одной из важнейших жреческих 
коллегий. В Древнем Риме лицо с титулом «великого понти-
фика» обладало обширными полномочиями, кроме высшего 
надзора за культом. Составляли и исправляли календарь, вели 
списки консулов с ежегодными записями важнейших событий, 
считались хранителями и толкователями обычаев и законов, со-
ставляли сборники религиозных предписаний и свод юридиче-
ский формул.

ПОПУЛИСЦИТ – постановление совместного народного 
собрания патрициев и плебеев. На общих собраниях трибутных 
комиций выбирались квесторы, куриальные эдилы и группа низ-
ших магистратов в количестве 26 человек.

ПОПУЛЯРЫ – политическое течение в Древнем Риме, груп-
пировка рабовладельческой демократии, сложившаяся в 1-й 
четверти II в. до н.э. во время движения Гракхов. Опиралось на 
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римское крестьянство и городской плебс. Программа: наделение 
неимущих крестьян земельными участками при помощи переде-
ла государственного земельного фонда.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – один из древнейших способов обе-
спечения исполнения обязательства. Представляет собой согла-
шение, по которому третье лицо в целях обеспечения исполнения 
обязательства должником принимает на себя ответственность по 
обязательству должника, который именуется главным должником, 
а поручитель – добавочным (акцессорным). Обычно соглашение  
о поручительстве заключалось в форме стипуляпии. Вначале буду-
щий кредитор заключал соглашение с должником, затем – с пору-
чителем. Ответственность должника и поручителя согласно общему 
правилу – солидарная. В праве Юстиниана поручителю предостав-
лялось право возразить против предъявленного к нему иска и по-
требовать в первую очередь взыскать долг с должника. С IV в. до н. э. 
уплативший долг поручитель получил право взыскать сумму долга  
с должника даже в двойном размере.

ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ (iura in res aliena) – разновид-
ность вещных прав, заключающаяся в праве использовать чу-
жую вещь или обладать ею с определенной целью. По сравнению  
с правом собственности права на чужие вещи ограничивались, 
поскольку обладатель такого права мог совершать лишь пред-
усмотренные законом или соглашением с собственником дей-
ствия. Самые широкие права – сервитуты. К правам на чужие 
вещи также относится залоговое право.

ПРАВО НАРОДОВ – правовая система регулирования от-
ношений между римскими гражданами и иностранцами (пе-
регринами). Будучи не связанным нормами цивильного права  
в своем правотворчестве, претор перегринов обладал свободой 
усмотрения на началах «справедливости» и «естественного раз-
ума». Наряду с этим, это право являлось не международным,  
а внутригосударственным, т. е. римским правом, и  наиболее раз-
витой и совершенной его частью.

ПРАВО  СОБСТВЕННОСТИ (dominium) – важнейшее вещ-
ное право, юридически закрепленная возможность обладания, 
пользования, извлечения плодов, доходов, распоряжения вещью. 
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Различается право собственности в объективном и субъективном 
смысле. В объективном смысле – это совокупность норм, регули-
рующих отношения собственности. В субъективном смысле – это 
право конкретного лица осуществлять предусмотренные выше дей-
ствия по своему усмотрению без содействия других лиц.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способность обладать правами 
и обязанностями.

ПРЕТОР (лат. praetor, от praeitor – идущий впереди, предво-
дительствующий) – после упразднения царства, вероятно, титул 
обоих высших должностных лиц римского города-государства. 
Со времени законов Лициния и Секстия (367 г. до н.э.) верхов-
ные должностные лица стали называться консулами, которым 
подчинялся претор; главной компетенцией последнего было со-
вершение городского правосудия. Начиная с 242 г. до н. э. наряду 
с претором для ведения дел между римскими гражданами и чу-
жеземцами (рretor peregrinus) или же между самими чужеземца-
ми. Учреждение первых провинций привело к появлению других 
должностей претора: с 227 г. до н. э. по одному претору для Сици-
лии и Сардинии, с 197 г. до н. э. – по одной должности для обеих 
испанских провинций. Эти шесть должностных мест существо-
вали до правления Суллы. Последний стал управлять провинци-
ями через промагистратов, но председателем судов присяжных 
назначал претор, так что их число возросло до восьми. При Це-
заре их насчитывалось 16, во времена Империи – 18. После 367 г. 
до н. э. (Leges Liciniae Sextiae) главная задача претора заключалась 
в отправлении правосудия. В начале своей деятельности претор 
обнародовал в эдикте принципы своего должностного правле-
ния. Praetor urbanus замещал консула во время его отсутствия  
в Риме. Кроме того, он обладал правом командования одним 
легионом. Во времена Империи должности претора не имели 
особого значения, но служили необходимой ступенью для за-
мещения ряда высших административных должностей на пути 
к сенаторской должности. По образу столицы в других городах 
служители общины носили титул претора. 

ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО – в Древнем Риме правовая система, 
сложившаяся из решений (эдиктов) преторов. Поскольку прето-
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ры не могли отменять или изменять законов, их решения всегда 
носили не материальный, а процессуальный характер, т. е. каса-
лись исков.

ПРЕФЕКТ ПРЕТОРИЯ –   высший чиновник в период прин-
ципата, назначавшийся из числа сенаторов или всадников. В его 
ведение входило командование императорской гвардией.

ПРИНЦИПАТ (лат. principatus, от princeps – первый, гла-
ва) – условный термин в исторической литературе для обозна-
чения сложившейся в Древнем Риме в период ранней империи  
(27 до н. э. – 193 н. э.) специфической формы монархии, при 
которой формально сохранялись некоторые республиканские 
учреждения, а император именовался принцепсом. Система 
принципата стала оформляться при Августе, власть которого 
основывалась на соединении различных магистратур. Август  
и его преемники, будучи принцепсами сената, одновременно со-
средоточивали в своих руках высшую гражданскую (пожизнен-
ный народный трибун) и военную власть. Формально продолжа-
ло существовать республиканское устройство: сенат, комиции 
(народные собрания), магистратуры (кроме цензоров). Эти ин-
ституты потеряли прежнее политическое значение, т.к. выборы 
в них и их деятельность регулировались принцепсом. Реальная 
власть была сосредоточена в руках императорского бюрократи-
ческого аппарата, штат которого непрерывно рос, и сфера дея-
тельности расширялась.

ПРИНЦИПС СЕНАТА –     в Древнем Риме первый по спи-
ску сенатор. Его положение считалось почетным. Не имея особых 
полномочий и привилегий, обладал правом выражать первым 
свое мнение в сенате.

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА – акт, заключающийся в тор-
жественном заявлении наследника о принятии наследства, либо 
выражающийся в неведении, о котором можно заключить, что 
наследник проявил намерение принять наследство. Это, в частно-
сти, демонстрация полномочий, характерная для домовладыки –  
содержание, ремонт дома, уход за скотом, садом и пр.

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ (usucapio) – один 
из способов первоначального приобретения права собствен-
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ности. Требовались определенные условия для приобретения  
в собственность вещи по давности владения: 1) вещь должна от-
носится к вещам, находящимся в обороте; 2) вещь должна быть 
приобретена на законном основании (купля-продажа, дарение, 
наследование и пр.). Правомерно должно быть начало владения. 
Три основания: насилие, похищение, держание не способны при-
водить к собственности по давности; 3) добросовестность нача-
ла владения. В Средние века появилось правило: «последующая 
недобросовестность не вредит правильно начатому владению»; 
4) непрерывное владение в течение давностного срока, который 
засчитывался и наследнику; 5) истечение давностного срока. По 
Законам XII таблиц этот срок составлял для движимых вещей 
один год, для недвижимых – два года. Впоследствии эти сроки 
были увеличены для движимых вещей до трех лет, для недвижи-
мых – до 10–20 лет.

ПРОСКРИПЦИЯ – в Древнем Риме обнародование списков 
лиц, объявленных вне закона, а также сами списки. За выдачу или 
убийство проскрибированного назначалась награда (даже рабу), 
за укрывательство – казнь. Имущество жертв проскрипции 
подвергалось конфискации, потомки лишались почетных прав  
и состояния. Использовались списки для сведения личных сче-
тов и как средство обогащения. Впервые они были составлены 
диктатором Суллой (I в. до н. э.) в отношении своих врагов.

ПРОСРОЧКА (mora) – факт неисполнения обязательства по 
вине должника в необходимый срок. Просрочка может быть и со 
стороны кредитора, когда он без достаточных оснований не прини-
мает в необходимый срок от должника исполнение (деньги, вещи, 
выполненную работу и пр.). В обязательствах с неопределенным 
сроком исполнения требовалось напоминание. Просрочивший 
должник обязан возместить убытки, несет риск случайной гибе-
ли (порчи) вещи во время просрочки. После просрочки кредитора 
должник отвечает за умысел и грубую неосторожность в случае 
гибели (порчи, повреждения) вещи. Риск случайной гибели вещи 
падает на просрочившего кредитора. Он же обязан возместить 
должнику вызванные просрочкой убытки (например, затраты на 
хранение вещи, уход за скотом и пр.).
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ПУБЛИЦИАНОВ ИСК (actio Publiciana), также называе-
мый фиктивным иском (actio fictia), был предположительно вве-
ден претором Публицием в 67 г. до н. э. Этот иск использовался 
для защиты бонитарного (преторского) собственника и лица, 
которое приобрело собственность от несобственника, не зная об 
этом. Посредством иска с фикцией мог защитить свои права до-
бросовестный владелец вещи, который имел все права на вещь, 
но владел ею менее 10 лет (т. е. меньше срока приобретательной 
давности). Фикция заключалась в том, что претор предписывал 
судье предположить, что срок давности уже истек и владелец 
вещи стал ее собственником. Иск с фикцией применялся только 
к вещам, годным к давностному владению (не мог применяться  
к похищенной вещи или вещи, отобранной насильно).

РЕПЛИКАЦИЯ – опровержение истцом возражений ответ-
чика в ходе рассмотрения гражданских дел в Древнем Риме.

РЕСКРИПТ – в Древнем Риме письменный ответ импера-
тора на представленный ему для разрешения вопрос, имевший 
силу закона. Посредством рескрипта на должностных лиц возла-
гались определенные поручения, объявлялись благодарности за 
службу, назначались награды и т.д.

Реформы Сервия Туллия – реформы, положившие в основу 
общественной организации Рима имущественный и территори-
альный принципы (VI в. до н. э.). Все свободное население Рима 
(римские роды и плебеи) было разделено на 6 разрядов по иму-
щественному положению. По территориальной реформе в Риме 
образовывалось 4 городских и 17 сельских округов, что усили-
ло процесс ослабления кровнородственных связей, лежавших  
в основе родовой организации. Эти реформы завершили процесс 
ломки основ родового строя и положили начало государствен-
ной организации.

РЕЦЕПЦИЯ – в теории права означает заимствование или 
воспроизведение. В истории права термин «рецепция» употре-
блялся для обозначения заимствования, восприятия кем-либо 
внутригосударственной правовой системой принципов, инсти-
тутов, основных черт др. внутригосударственной правовой си-
стемы. Именно в этом смысле упоминается о рецепции римского 



124

права правом ряда европейских государств в ХIII–ХIХ вв. в со-
временных странах континентальной системы права.

РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ – угроза, опасность, воз-
можность гибели, утраты, повреждения, порчи имущества без 
вины обладателя этого имущества или сторон в обязательстве, на 
которых законом или договором возлагается бремя имуществен-
ных потерь от такой гибели, утраты имущества. Это не только 
гибель имущества вследствие непреодолимой силы, но в резуль-
тате действий третьих лиц, чего не могли и не должны были пред-
видеть участники обязательства. Согласно общему правилу риск 
случайной гибели имущества несет его собственник. На просро-
чившую в исполнении обязательства сторону также возлагался 
риск случайной гибели предмета обязательства.

САНКЦИЯ (sanctio) – часть правовой нормы, определя-
ющая неблагоприятные последствия правонарушения. Такие 
последствия могли быть личного или имущественного харак-
тера. Санкция выражает ответственность правонарушителя – 
его обязанность принять на себя тяготы, лишения личного или 
имущественного характера. В римском праве в древний период 
достаточно четко различались санкции за нарушение договора  
и совершения деликта. До издания закона Петелия (326 г. до н. э.)  
ответственность за нарушение договорного обязательства, на-
пример, невозврат долга носил личный характер: взыскание об-
ращалось на личность должника (продажа в рабство, убийство). 
В сфере деликтов принцип талиона «око за око, зуб за зуб» тоже 
выражал личную ответственность лица, совершившего члено-
вредительство. Имущественные санкции выражались в уплате 
штрафа, взыскании убытков.

СЕНАТ – совет старейшин городов, высший орган управле-
ния в Древнем Риме. До I в. до н. э. в Сенате насчитывалось 300 
человек, по числу патрицианских родов, затем число сенаторов 
было увеличено до 600, а позже до 900. Формально сенат счи-
тался совещательным органом, его постановления назывались 
сенатус-консультами. Однако в действительности он обладал 
широкой компетенцией: контролировал законодательную дея-
тельность народных собраний, распоряжался казной, устанавли-
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вал налоги, решал вопросы общественной безопасности, благо-
устройства, религиозных культов, заключал мирные и союзные 
договоры, разрешал набор в армию, принимал решение об уста-
новлении диктатуры.

СЕНТЕНЦИЯ (sententia) – мнение, суждение. В источниках 
римского права означает также решение судьи наряду с более 
точным термином iudicatum (судебное решение).

СЕРВИТУТ (servitus) – происходит от слова servus – раб  
и означает «рабство вещи». Это право на чужую вещь, обеспечи-
вающее полное или частичное пользование вещью, нераздельно 
связанное с определенным, как правило, соседним земельным 
участком, либо с определенным лицом (личный сервитут).

СЕЦЕССИЯ – в Древнем Риме выход плебеев из состава 
Римской империи и уход за черту города, преимущественно на 
Священную гору или Авентийский холм. Представляет собой 
средство борьбы плебеев с патрициями. Уход из Рима плебеев – 
основной массой армии – оставлял город фактически без воен-
ной защиты.

СЛУЧАЙ – отсутствие вины при причинении вреда, риск 
случайной гибели вещи несет собственник вещи, за исключени-
ем несения риска случайной гибели покупателем при договоре 
купли-продажи.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ответственность 
нескольких должников, при которой кредитор вправе требовать 
от любого должника по принципу «один за всех» исполнения 
всего обязательства, например, уплаты в полном объеме долга. 
Исполнение (solutio) одним из должников прекращало обязатель-
ство в отношении всех остальных должников. Солидарная от-
ветственность чаще всего возникала при неделимости предмета 
обязательства. Например, укравшие неделимую вещь (животное, 
золотое кольцо и т. п.) два лица оказывались солидарными долж-
никами.

СТИПУЛЯЦИЯ (stipulatio) – обобщающее название кон-
трактов, заключаемых в форме произнесения торжественных 
слов. Древнейший вид вербального соглашения (sponsio) – свя-
щенная клятва в ответ на вопрос контрагента, где чаще всего 
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употребляли глагол spondere (обещать): «Обещаешь дать 100? – 
Обещаю дать 100». Стипуляция – односторонний, абстрактный, 
формальный контракт. Кредитор имел право, должник – обя-
занность. Абстрактный характер означает, что из содержания 
стипуляции не усматривается основание контракта. Формализм 
заключался в необходимости произнесения строго определен-
ных слов. Требовалось присутствие сторон. В форму стипуляции 
можно было облечь любое соглашение, поэтому она стала попу-
лярна не только в Риме, но и в провинциях. Впоследствии стали 
составлять документ (cautio) о заключенной стипуляции.

ТРАДИЦИЯ (traditio) – неформальный способ перенесения 
права собственности. Это простая передача вещи без соблюдения 
какого-либо ритуала. В древний период с помощью традиции при-
обретались в собственность неманципированные вещи. Условия 
действительности традиции: соглашение о передаче вещи в соб-
ственность, в отличие от манципации не требовалось немедленной 
передачи (например, при покупке будущего урожая); передающий 
должен быть собственником вещи. В праве Юстиниана с утратой 
значения деления вещей на манципируемые и неманципируемые 
вышел из употребления и термин «манципация». В нормах права 
он был заменен термином «традиция».

ТРИБЫ – в Древнем Риме первоначально три римских пле-
мени, из которых состояла римская патрицианская община, впо-
следствии – административно-территориальные округа.

УБЫТКИ – денежная оценка причиненного ущерба имуще-
ству или личности. Убытки могли быть нанесены нарушением 
договора, совершением правонарушения (поджогом, кражей, по-
травой посева в пр.). Подразделялись на реальный ущерб и упу-
щенную выгоду. Наличие убытков – одно из важнейших условий 
наступления гражданской ответственности, которая со времени 
издания закона Петелия (326 г. до н. э.) приобрела имуществен-
ный характер.

УЗАКОНЕНИЕ (legitimatio) – официальное признание отцом 
своего ребенка, рожденного вне брака от конкубины – женщины,  
с которой он находился в постоянном брачном сожительстве. Уза-
конение было возможно путем вступления в брак с матерью ре-
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бенка; в классический период также путем издания специального 
императорского рескрипта. Узаконение было возможно и после 
смерти отца, если он изъявил это желание в завещании.

УЗУФРУКТ – в римском праве и праве романских госу-
дарств устанавливаемое законом или по договору на определен-
ный период времени право пользования имуществом, принад-
лежащим другому лицу, с присвоением приносимых им плодов, 
но под условием сохранения существа вещи. Узуфрукт может 
быть установлен пожизненно, на определенный срок или под 
условием, наступление которого прекращает право узуфрукта-
рия (пользователя). Узуфрукт, возникающий по наследованию, 
действует в течение жизни пользователя. Собственник, допу-
стивший установление узуфрукта, сохраняет на это время лишь 
право собственности и имеет только юридическую возможность 
контролировать пользователя. К выгодам узуфруктария отно-
сится получение естественных плодов (урожая, приплода и т. п.)  
и денежных доходов (процентов по займам, арендной платы  
и т. д.). На нем лежит обязанность сохранения и эксплуатации 
полученного имущества по хозяйственному назначению,  исклю-
чающему его порчу или обесценение.

УЗУФРУКТАРИЙ – название обладателя личного сервиту-
та, т. е. лица, имеющего персональное право пользования чужой 
помощью.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ (ВСЕОБЩЕЕ) ПРАВОПРЕЕМСТВО –  
это преемство в правах и обязанностях. Например, в качестве 
универсального по общему правилу выступает наследственное 
преемство: к наследнику в виде единой массы переходит налич-
ное имущество умершего, его права требования к другим лицам, 
также долги.

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА (lucrum cessans) – оцененные  
в денежной сумме неполученные доходы, прибыль, приращения  
к имуществу, которое утрачено, повреждено, испорчено. Напри-
мер, при гибели виноградника или фруктового сада упущенная 
выгода заключается в неполученных плодах. Упущенная выгода 
хозяина сгоревшей гостиницы определяется суммой неполучен-
ного дохода (платы) от постояльцев. При причинении вреда че-
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ловеку принималась во внимание утраченная возможность про-
изводить какую-либо работу, получить вознаграждение.

ФОРМУЛА (formula) – краткая записка, составляемая для 
судьи претором в первой стадии формулярного процесса. Фор-
мула состояла из основных и дополнительных частей. Основные 
части: назначение судьи (index), интенция (intentio) – изложение 
сущности спора, кондемнация (condemnatio) – рекомендация су-
дье осудить иди оправдать ответчика. Из дополнительных частей 
важное значение имела эксцепция (exceptio) – возражение ответ-
чика. Если оно обоснованное, то должно быть принято во внима-
ние при вынесении решения.

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС – вторая форма судопроизвод-
ства по частным искам в римской юстиции, происхождение кото-
рой связывается с перерождением исходных видов легисакционно-
го судопроизводства. Смысл формулярного процесса заключается 
в том, что юридический предмет спора формулировала не сторона, 
являвшая исковое заявление, а претор. Истец и ответчик излагали 
дело перед магистратом в любых выражениях, принимая во внима-
ние, прежде всего, свой действительный интерес и обстоятельства 
реальные, а не то, что предполагалось по аналогичному случаю тре-
бованиями древнего права, как это было ранее. Претор уяснял юри-
дическую сущность спора и излагал эту сущность в специальной за-
писке, адресованной судье (formula). Формулы были типическими.

ЦЕНЗОРЫ – должность появилась в 443 г. до н.э. в разгар 
борьбы патрициев с плебеями и установлена в интересах патри-
циев, чтобы парализовать уступки, сделанные плебеям. В обя-
занности цензора входило распределение граждан по трибам, 
разрядам и центуриям, зачисление во всадники и составление 
сенаторского списка.

ЭДИКТ ПРЕТОРА – правила, которые обнародовал претор 
при вступлении в должность, содержавшие юридические форму-
лы, с помощью которых он намеревался поддерживать порядок 
и вершить суд. Положения, содержавшиеся в эдиктах, не имели 
силу закона, но были обязательными, так как поддерживались 
властью самого претора. Так появился новый источник римского 
права – преторское право.
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ЭДИЛ – должностное лицо, ведавшее наблюдение за обще-
ственным порядком в городе, торговлей на рынках, организаци-
ей празднеств и зрелищ, за покупкой и раздачей хлеба.

ЭКСЦЕПЦИЯ – ссылка на фактические обстоятельства или 
правовую норму, которая исключала возможность удовлетворе-
ния иска по римскому праву.
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