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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

В результате освоения учебной дисциплины Римское право 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС  специальности 

СПО 40.02.01Право и организация социального обеспечения следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

У1 оперировать юридическими понятиями и категориями, универсальными с 

точки зрения всех существующих правовых систем; 

У2 осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского частного 

права и современного гражданского права России; 

У3 самостоятельно ориентироваться в основных отраслях и институтах 

римского права; 

У4  определять и оценивать наиболее значимые вещные права и 

обязательства в римском праве; 

У5 выделять область публичного и частного в праве; 

У6 владеть юридической терминологией, навыками саморазвития, 

повышения своей квалификации и юридического правопонимания;  

У7 навыками толкования норм римского права; 

У8 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по 

римскому праву. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 понятие и структуру дисциплины «римское право»;  

З2 роль римского права в истории права;  

З3  сущность и содержание основных понятий и институтов, являющихся 

основой  для понимания важнейших отраслей современного права.     

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: умения, знания,  

общие и профессиональные компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

универсальными с точки зрения 

всех существующих правовых 

систем  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Оперирование юридическими 

понятиями и категориями, 

которые являются 

универсальными для всех 

существующих правовых 

систем; 

 

Практические 

работы  

У.2 осуществлять сравнительно-

правовой анализ норм римского 

частного права и современного 

гражданского права России  

 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Анализ норм римского права и 

сравнение его с нормами 

современного гражданского 

права России. 

Практические 

работы  

У3 самостоятельно ориентироваться 

в основных отраслях и институтах 

римского права  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Ориентация  в отраслях и 

институтах Римского права 

Практические 

работы  

У 4 определять и оценивать 

наиболее значимые вещные права и 

обязательства в римском праве  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

Уметь характеризовать вещные 

права и их виды по римскому 

праву, уметь защитить 

владение. 

 

 

Практические 

работы  



  

У5 выделять область публичного и 

частного в праве 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умение выделить в римском 

праве частное и публичное 

право 

 

У6 владеть юридической 

терминологией, навыками 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и юридического 

правопонимания  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Умение владеть юридической 

терминологией 

 

 

Практические 

работы  

У7 навыками толкования норм 

римского права 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Умение   толковать норм 

римского права,  

 

 

У8  навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой по римскому праву 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь работать с учебной и 

научной литературой по 

римскому праву. 

 

Знать:   

З 1 понятие и структуру 

дисциплины «римское право» 

Предмет и метод римского права, 

системы, источники римского права  

их  особенности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Понимать сущность римского 

права, предмет , метод и 

источники. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Устный опрос, 

тестовые 

задания, решение 

задач, 

самостоятельная 

работа  

З2 роль римского права в истории 

права 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

 

 

Понимать значимость римского 

право в истории права и в 

правовых учениях - основной 

источник современных 

кодификаций права.  

тестовые 

задания, устный 

опрос, решение 

задач, 

самостоятельная 

работа  

 

З3 сущность и содержание 

основных понятий и институтов, 

являющихся основой  для 

понимания важнейших отраслей 

Понимать сущность значения 

институтов и понятий в 

римском праве ,защиту их прав  

тестовые 

задания, устный 

опрос, решение 

задач, 



  

современного права 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

самостоятельная 

работа  

 

 

 

  



  

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 
3.1. Задания для обучающихся 

Тестовые задания, которые предложены, преследуют цель проверить 

уровень освоения дисциплины Римское право. Выполнение тестов позволяет 

объективно оценить свои знания и обеспечить усвоение учебного материала 

на боле высоком качественном уровне. Тестирование формирует навыки 

работы с первоисточниками, научной учебной литературой  

Обучающийся должен указать (отметить галочкой (√) либо подчеркнуть) 

правильный ответ, а в некоторых заданиях расположить в цифровом порядке 

ответы по юридической значимости нормативно-правовых актов, либо 

вписать ответы в свободных строках. 

 

Вариант №1 получают студенты, чьи фамилии начинаются с «А» до «И», вар. 

№2 – с «К» до «С», вар. №3 – с «Т» до «Я». 

 

Критерии оценки: 

При выполнении 55% заданий работа оценивается «удовлетворительно (3)», 

75% - «хорошо (4)», свыше 90% «отлично (5)». 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки выполняется другой 

вариант теста. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Термином – «римское право» обозначается 

1. исконное национальное древнеримское право, распространяющее 

свое действие исключительно на римских граждан– квиритов; 

2. Право античного Рима, право Римского государства 

рабовладельческой формации; 

3. система права, сложившаяся в практике преторов (и некоторых 

других магистратов); 

4. право общее для всех народов, распространяющееся на все римское 

население (включая так называемых перегринов); 

 

2. Предметом изучения «римского права» являются 

1. система права, сложившаяся в практике римских преторов; 

2. имущественные отношения, возникавшие и между перегринами, и 

между римскими гражданами, и между теми и другими; 

3. важнейшие институты имущественного права (а в связи с ними 

также семейного права) периода так называемого принципата (первые три 

века н.э. – период классического римского права), а также периода 

абсолютной монархии (с конца III в. до середины VI в. н.э. включительно); 

 

3. Термин «гражданское право» (ius civile) обзначает: 



  

1. исконное национальное древнеримское право, распространяющее 

свое действие исключительно на римских граждан– квиритов; 

2. система права, сложившаяся в практике преторов (и некоторых 

других магистратов); 

3. право общее для всех народов, распространяющееся на все римское 

население (включая так называемых перегринов); 

 

4. Гражданское право «ius civile» регулировало взаимоотношения 

1. исключительно римских граждан – квиритов; 

2. всего римского населения (включая перегринов); 

3. имущественные отношения, возникавшие и между перегринами, и 

между римскими гражданами; 

 

5. На кого распространяло свое действие ius gentium (право народов)? 

1. на перегринов, а также на их взаимоотношения с государственными 

органами; 

2. на перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими 

гражданами; 

3. на римских граждан, а также на их взаимоотношения с 

государственными органами; 

4. на государственные органы, а также на их взаимоотношения с 

римскими гражданами и перегринами; 

 

6. Чьи интересы охраняло частное право? 

1. интересы перегринов и латинов; 

2. интересы отдельных лиц; 

3. интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского 

государства; 

4. общие интересы Римского государства; 

 

7. Гражданскому праву (в современном смысле) в Риме более или 

менее соответствует 

1. «ius civile», гражданское право; 

2. «ius gentium», право народов; 

3. «ius privatum», частное право; 

4. «ius naturale», естественное право; 

 

8. По Ульпиану к области публичного права принадлежат нормы права, 

ограждающие интересы 

1. римских граждан; 

2. государства; 

3. отдельных лиц; 

 

9. По Ульпиану к области частного права принадлежат нормы права, 

ограждающие интересы 



  

1. римских граждан; 

2. государства; 

3. отдельных лиц; 

 

10. Часть римского права, которое достаточно единообразно 

складывается у всех наций под влиянием единообразных задач при 

регулировании естественных (установленных –естественным разумом–) 

отношений. 

1. «ius civile», гражданское право; 

2. «ius gentium», право народов; 

3. «ius privatum», частное право; 

4. «ius naturale», естественное право; 

 

11. Это то право, которое будучи уже выработанным одной нацией, 

может быть применено и другой. 

1. гражданское право; 

2. право народов; 

3. частное право; 

4. естественное право; 

 

12. Универсальные начала и категории, тот правовой опыт, который 

может быть востребован каждой нацией, находящейся на соответствующей 

ступени хозяйственного и общественного развития. 

1. гражданское право; 

2. право народов; 

3. частное право; 

4. естественное право; 

 

13. По Ульпиану: «это то, которому природа научила все живое: ибо 

это право присуще не только человеческому роду, но и всем животным, 

которые рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относится сочетание 

мужчины и женщины, которое мы называем браком, сюда же порождение 

детей, сюда же воспитание; мы видим, что животные, даже дикие, обладают 

знанием этого права». 

1. гражданское право; 

2. право народов; 

3. частное право; 

4. естественное право; 

 

14. Какое право римляне понимали как некий высший закон, как 

состояние порядка в природе и обществе. Законы (иные акты людей), 

устанавливаемое людьми позитивное право, не должны нарушать этот 

всеобщий порядок. Нарушение этого порядка, порождает бесправие, 

произвол, беззаконие (параномию). 

1. «ius civile», гражданское право; 



  

2. «ius gentium», право народов; 

3. «ius privatum», частное право; 

4. «ius naturale», естественное право; 

 

15. В римском праве соответствие человеческих установлений 

естественному праву порождает 

1. «aequitas» справедливость; 

2. «iustitia» правосудие; 

3. «ius gentium» право народов; 

4. aequum ius» справедливое право; 

 

16. В древнем Риме целью права является 

1. «iustitia» правосудие; 

2. «aequum ius» справедливое право; 

3. «aequitas» справедливость; 

4. «ius gentium» право народов; 

 

17. Естественное право понимается 

1. как система норм; 

2. как позитивное право; 

3. как философское обоснование постоянного совершенствования 

права применительно к реальной действительности; 

 

18. Для публичного римского права характерным был принцип: ius 

publicum privatorum pactis mutari non potest, определяющий что 

1. нормы публичного права не могут изменяться соглашениями 

отдельных лиц; 

2. нормы частного права не могут изменяться соглашениями отдельных 

лиц; 

3. нормы частного права могут изменяться соглашениями отдельных 

лиц; 

 

19. В римском праве кража рассматривалась как delictum privatum 

1. частное правонарушение; 

2. уголовное преступление; 

3. административное правонарушение; 

 

20. Институции (элементарные учебники римских юристов) состояли 

из следующих основных частей 

1. personae (учение о лицах, субъектах права), res (учение о вещах, 

правах на вещи, обязательствах), actiones (учение об исках); 

2. iurisprudentia (юриспруденция – деятельность юристов, правовая 

наука), propietas (собственность); 

3. mores maiorum (обычаи предков), ius scriptum (писаное право), 

personae (учение о лицах, субъектах права); 



  

4. actiones, iurisprudentia, personae, ius scriptum; 

 

21. Римский историк Тит Ливий назвал «fons omnis publici privatique 

iuris» источником всего публичного и частного права 

1. волю Бога; 

2. законы XII таблиц; 

3. высшую власть; 

4. неписаное право (обычаи предков); 

 

22. Источником содержания норм римского права является 

1. воля господствующего класса; 

2. собственность рабовладельца на средства производства и на 

работников производства (раба); 

3. законы XII таблиц; 

4. высшая власть; 

 

23. Закон и другие нормы, исходящие от органов власти и 

зафиксированные ими в определенной редакции 

1. «ius non scriptum» неписаное право; 

2. «ius scriptum» писаное право; 

3. «ius aedilicium» право эдилов; 

4. «interdictae» приказ претора; 

 

24. Нормы права, складывающиеся в самой практике 

1. «ius aedilicium» право эдилов; 

2. «ius non scriptum» неписаное право; 

3. «ius scriptum» писаное право; 

4. «interdictae» приказ претора; 

 

25. К неписанному праву «ius non scriptum» относится 

1. «interdictae» приказ претора; 

2. «mores maiorum» – обычаи предков; 

3. «ius aedilicium» право эдилов; 

4. «ius praetorium» преторское право; 

 

26. К неписанному праву «ius non scriptum» относится 

1. «mos regionis» – местное обычное право; 

2. «ius honorarium» право магистратов; 

3. «ius aedilicium» право эдилов; 

4. «interdictae» приказ претора; 

 

27. Древнейшей формой образования римского права являются 

1. право эдилов; 

2. право магистратов; 

3. обычное право; 



  

28. Нормами обычного права в римском праве не являются 

1. «mores maiorum» обычаи предков; 

2. «usus» обычная практика; 

3. «commentarii pontificum» обычаи, сложившиеся в практике жрецов; 

4. edictum perpetuum» постоянный эдикт; 

 

29. В республиканский период законы 

1. проходили через народное собрание; 

2. издавались сенатом; 

3. вводились распоряжение императора; 

 

30. Императорский эдикт это 

1. общее распоряжение, обращенное к населению; 

2. распоряжение по отдельным делам (ответ на возбуждавшееся перед 

императором ходатайство); 

3. инструкция, дававшаяся императором чиновникам; 

4. решение по поступавшим на рассмотрение императора спорным 

делам; 

 

31. Рескрипт это 

1. общее распоряжение, обращенное к населению; 

2. распоряжение по отдельным делам (ответ на возбуждавшееся перед 

императором ходатайство); 

3. инструкция, дававшаяся императором чиновникам; 

4. решение по поступавшим на рассмотрение императора спорным 

делам; 

 

32. Инструкция, дававшаяся императором чиновникам 

1. мандат; 

2. декрет; 

3. рескрипт; 

4. эдикт; 

 

33. Решение императора по поступавшим на рассмотрение спорным 

делам 

1. мандат; 

2. декрет; 

3. рескрипт; 

4. эдикт; 

 

34. Что такое реституция ? 

1. Изъятие имущества из чужого владения; 

2. Восстановление в первоначальное положение; 

3. Изъятие вещи из незаконного чужого владения; 

4. Устранение помех при пользовании вещью; 



  

 

35. Консультационная работа римских юристов – дача гражданам, 

обращавшимся к юристам, советов по возбуждавшим сомнение вопросам 

1. respondere; 

2. cavere; 

3. agere; 

4. scribere; 

36. Деятельность римских юристов по ограждению интересов данного 

гражданина при совершении сделок путем совет не включать какое-либо 

невыгодное условие и т.п. называется 

1. respondere; 

2. cavere; 

3. agere; 

4. scribere; 

 

37. Составление римским юристом формуляров договора, написание 

других деловых документов называлось 

1. respondere; 

2. cavere; 

3. agere; 

4. scribere; 

 

38. Руководство процессуальными действиями сторон римским 

юристом (но не ведение дела в качестве адвоката) 

1. respondere; 

2. cavere; 

3. agere; 

4. scribere; 

 

39. В законе (первой половины V в.) о цитировании юристов «lex 

allegatoria» определялись выдающиеся юристы, мнения которых 

признавались обязательными. К ним относились: 

1. Гай, Папиниан, Павел; 

2. Ульпиан, Модестин; 

3. Сцевола, Цицерон, Гай; 

4. Лабеон, Капитон, Павел; 

 

40. Кем выносятся интердикты (запрещения) о немедленном 

прекращении каких-либо действий, нарушающих общественный порядок и 

интересы граждан? 

1. претором; 

2. судьей; 

3. народным собранием; 

4. решением сената; 

 



  

41. Потребность в объединении и систематизации римского права в 

императорский период обусловлена. 

1. изобилием и разнохарактерностью нормативного материала; 

2. необходимостью корректировки основных положений 

традиционного права; 

3. разделением (в V в. н.э.) Римской империи на две части (восточную и 

западную); 

 

42. Первые попытки кодификации Римского права были предприняты 

1. императором Феодосием II в первой половине V в. н.э; 

2. частными лицами, составлявшими сборники императорских 

конституций; 

3. в первой половине VI в. н.э. при Юстиниане; 

 

43. Какой из указанных сборников императорских конституций относят 

к концу III в. – началу IV в. н.э.: 

1. Codex Gregorianus; 

2. Codex Theodosianus; 

3. Lex Romana Burgundionum; 

4. Edictum Theodorici; 

 

44. В каком из указанных сборников императорских конституций 

объединяет конституции от Адриана (II в. н.э.) до конца III в.н.э 

1. Edictum Theodorici; 

2. Codex Hermogenianus; 

3. Codex Theodosianus; 

4. Codex Gregorianus; 

 

45. Первая официальная кодификация Римского права была 

осуществлена 

1. в первой половине VI в.н.э. при Юстиниане; 

2. в первой половине V в.н.э. император Феодосий II издал Codex 

Theodosianus; 

3. в начале V в. н.э. – Collatio legum Romanarum et Mosaicarum; 

 

46. Конституции, появившиеся после издания императором Феодосием 

II Codex Theodosianus, получили название 

1. Феодосиев кодекс; 

2. Феодосиевых Новелл; 

3. Институций; 

4. Дигест; 

 

47. В кодификации Юстиниана в отличии от предыдущих 

кодификационных работ включались 

1. только leges (императорские законы); 



  

2. только ius (сочинения классиков); 

3. не только leges но также и ius; 

 

48. Что собой представляла Кодификация Юстициана? 

1. устранение устаревших законов и расположение действующих в 

хронологическом порядке; 

2. объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке; 

3. объединение законов в едином сборнике; 

4. объединение и систематизацию всего накопившегося правового 

материала с устранением из него устаревших и противоречивых положений с 

целью приведения в соответствие с потребностями эпохи; 

 

49. Что означает «Corpus juris civilis» (Свод гражданского права)? 

1. название, которое получил систематизированный сборник 

постановлений Марка Аврелия; 

2. название, которое получила Кодификация Юстиниана в средние 

века; 

3. название, которое получили, сведенные воедино Юлием Павлом 

декрета императоров; 

4. название, которое получила официальная кодификация преторских 

эдиктов; 

 

50. Кодекс первого издания (Кодификации Юстиниана) был составлен 

1. в 55 году н.э; 

2. в 52 году н.э; 

3. в 529 году н.э; 

4. в 533 году н.э; 

 

51. Самоуправное отражение насилия 

1. саморасправа; 

2. самозащита; 

3. самоуправство; 

4. самосуд; 

 

52. В развитом римском праве самозащита, т.е. самоуправное 

отражение насилия 

1. являлась дозволенной; 

2. являлась не дозволенной; 

3. дозволялась только если непринятие немедленно необходимых мер 

могло повести к значительным потерям; 

4. дозволялась для восстановления нарушенного права; 

 

53. При нарушении права применять силу для его восстановления 

1. необходимо обязательно; 

2. запрещается; 



  

3. допускается; 

 

54. По декрету Марка Аврелия кредитор, захвативший вещи должника 

для удовлетворения своего права требования 

1. должен уплатить штраф; 

2. утрачивает свое право требования; 

3. должен эти вещи вернуть, вместе с тем он утрачивает свое право 

требования; 

4. лишается права собственности на эту вещь и должно ее вернуть 

тому, у кого она находилась во владении; 

 

55. Законом (конца IV в. н.э.) установлено, что лицо, насильственно 

захватившее свою вещь у фактического владельца 

1. должен уплатить штраф; 

2. утрачивает свое право требования; 

3. должен эти вещи вернуть; вместе с тем он утрачивает свое право 

требования; 

4. лишается права собственности на эту вещь и должно ее вернуть 

тому, у кого она находилась во владении; 

 

56. Законом (конца IV в. н.э.) установлено, что лицо, насильственно 

захватившее вещь у фактического владельца и не имело на данную вещь 

права собственности 

1. должно было не только вернуть вещь, но и уплатить ее стоимость 

лицу, у которого вещь была захвачена; 

2. утрачивает свое право требования; 

3. должен эти вещи вернуть, вместе с тем оно утрачивает свое право 

требования; 

4. лишается права собственности на эту вещь и должно ее вернуть 

тому, у кого она находилась во владении; 

 

57. Римский гражданский процесс в течение республиканского периода 

и периода принципата состоял из: 

1. одной стадии; 

2. двух стадий; 

3. трех стадий; 

4. четырех стадий; 

 

58. Первая стадия римского гражданского процесса (ius) 

1. приводила к окончанию дела по решению претора; 

2. приводила к окончанию дела только в случае признания иска 

ответчиком; 

3. рассматривает дело от начала до конца и выносит решение по делу; 

 

59. На первой стадии процесса (ius) 



  

1. решение по делу принимал претор; 

2. спорное дело только подготовлялось к решению; 

3. рассматривается дело от начала до конца и выносится решение по 

делу; 

 

60. На второй стадии римского гражданского процесса (iudicium) 

1. спорное дело подготовлялось к решению; 

2. рассматривается дело от начала до конца и выносится решение по 

делу; 

3. проводится проверка обстоятельств дела и выносится решение; 

 

61. Что имела своей целью стадия in iure? 

1. выявление чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед 

претором; 

2. выявление чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед 

судьей; 

3. рассмотрение дела магистратом; 

4. рассмотрение дела по существу судьей; 

 

62. Чему была посвящена стадия in iudicio ? 

1. рассмотрению дела по существу судьей; 

2. выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед 

магистратом; 

3. выявление чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед 

судьей; 

4. рассмотрение дела по существу претором; 

 

63. Какие виды гражданского процесса известны римскому праву? 

1. легисакционный, формулярный, магистратский публичный; 

2. легисакционный, формулярный и экстраординарный; 

3. легисакционный, экстраординарный, магистратский публичный; 

4. формулярный, экстраординарный, муниципальный; 

 

64. Гражданский процесс республиканского Рима назвался 

1. легисакционный (per legis actiones); 

2. формулярный; 

3. экстраординарный; 

 

65. Чем отличается формулярный процесс от легисакционного? 

1. особой ритуальностью и составлением преторской формулы; 

2. упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением судьей 

особой формулы; 

3. упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением 

преторской формулы; 

4. предельным формализмом, составлением особой формулы; 



  

 

66. Характерной особенностью легисакционного процесса является: 

1. рассмотрение дел утратило публичный характер; 

2. исковые претензии можно было заявить лишь словами закона; 

3. претензии истца и возражения ответчика заявлялись без каких-либо 

формальностей; 

4. возможность обжаловать решение судьи более низкой инстанции 

судейскому чиновнику более высокой инстанции, вплоть до императора; 

 

67. Укажите характерную особенность легисакционного процесса 

1. претензии истца и возражения ответчика заявлялись без каких-либо 

формальностей; 

2. судебные функции выполняют назначенные сверху государственные 

чиновники; 

3. соблюдение всех формальностей процесса было очень строгим 

4. возможность обжаловать решение судьи более низкой инстанции 

судейскому чиновнику более высокой инстанции, вплоть до императора; 

 

68. Характерной особенностью формулярного процесса является: 

1. соблюдение всех формальностей процесса было очень строгим; 

2. возможность обжаловать решение судьи более низкой инстанции 

судейскому чиновнику более высокой инстанции, вплоть до императора; 

3. на основании формулы, составленной претором, судья рассматривал 

дело и принимал окончательное решение; 

4. судебные функции стали выполнять назначенные сверху 

государственные чиновники; 

 

69. Укажите характерную особенность формулярного процесса 

1. претензии истца и возражения ответчика заявлялись без каких-либо 

формальностей; 

2. судебные функции стали выполнять назначенные сверху 

государственные чиновники; 

3. рассмотрение дел утратило публичный характер; 

4. соблюдение всех формальностей процесса было очень строгим; 

 

70. Укажите характерную особенность формулярного процесса 

1. судебные функции стали выполнять назначенные сверху 

государственные чиновники; 

2. рассмотрение дел утратило публичный характер; 

3. по окончании стадии «in inre» претор вручал истцу формулу в 

которой строгим юридическим языком излагались все основные 

обстоятельства дела; 

 

71. Какими основными чертами характеризовался экстраординарный 

процесс? 



  

1. упразднением двухстадийности процесса, рассмотрением дела по 

существу магистратом; 

2. упразднение двухстадийности процесса, рассмотрением дела по 

существу выборным судьей; 

3. сохранением двухстадийного процесса и рассмотрением дела 

выборным судьей; 

4. сохранением двухстадийного процесса и рассмотрением дела с 

участием суда присяжных; 

 

72. Укажите характерную особенность формулярного процесса 

1. исковые претензии можно было заявить лишь словами закона; 

2. соблюдение всех формальностей процесса было очень строгим; 

3. на основании формулы, составленной претором, судья рассматривал 

дело и принимал окончательное решение; 

4. возможность обжаловать решение судьи более низкой инстанции 

судейскому чиновнику более высокой инстанции, вплоть до императора; 

 

73. Укажите характерную особенность формулярного процесса 

1. исковые претензии можно было заявить лишь словами закона; 

2. соблюдение всех формальностей процесса было очень строгим; 

3. исчезло деление процесса на две стадии (in iure, in indicium); 

4. по окончании стадии «in iure» ретор вручал истцу формулу в которой 

строгим юридическим языком излагались все основные обстоятельства дела; 

 

74. Укажите характерную особенность формулярного процесса 

1. претензии истца и возражения ответчика в этом случае заявлялись 

без каких-либо формальностей; 

2. судебные функции стали выполнять назначенные сверху 

государственные чиновники; 

3. исковые претензии можно было заявить лишь словами закона; 

 

75. Какая часть формулы из 4-х основных ее составляющих является 

важнейшей? 

1. та, в которой указывалось на назначение судьи; 

2. та, в которой излагались основания, из которых возник иск; 

3. та, в которой определялось содержание претензии истца; 

4. та, в которой содержалось предписание о присуждении, если 

требование подтвердится; 

 

76. Личный иск 

1. имел своим адресатом только вполне определенное лицо; 

2. требование по поводу защиты прав в отношении какой-либо вещи; 

3. иск, в котором не указывалось, из какого основания они возникли; 

 

77. Вещный иск 



  

1. имел своим адресатом только вполне определенное лицо; 

2. требование по поводу защиты прав в отношении какой-либо вещи; 

3. иск, в котором не указывалось, из какого основания они возникли; 

 

78. Иск, при котором судья связан буквой сделки, из которой вытекает 

иск является 

1. иском строгого права; 

2. иском, построенным на принципе добросовестности; 

3. личным иском; 

 

79. Иск, при котором судья более свободен в выборе решения является 

1. иском строгого права; 

2. иском, построенным на принципе добросовестности; 

3. личным иском; 

 

80. В римской судейской практике также были распространены иски с 

применением аналогичной, ранее уже применявшейся формулы: 

1. иски по аналогии; 

2. абстрактные иски; 

3. иски строгого права; 

4. иски, построенные на принципе добросовестности; 

 

81. В римской судейской практике также были распространены иски, в 

которых не указывалось, из какого основания они возникли: 

1. иски по аналогии; 

2. абстрактные иски; 

3. иски строгого права; 

4. иски, построенные на принципе добросовестности; 

82. Что следует понимать под вещным иском в римском праве? 

1. иск, охраняющий право лица от нарушений строго определенного 

лица (лиц); 

2. иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела; 

3. иск, обеспечивающий введения наследника во владении 

наследственным имуществом; 

4. это было требование по поводу защиты прав в отношении какой-

либо вещи; 

 

83. Что следует понимать под личным иском? 

1. иск, служащий для защиты права собственности (и некоторых 

других вещных прав) против любого лица, нарушающего это право; 

2. иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела; 

3. иск, обеспечивающий введение наследника во владение 

наследственным имуществом; 



  

4. иск, служащий целям охраны права лица от нарушений со стороны 

строго определенного лица (лиц); 

 

84. Раб от имени господина 

1. не мог совершать сделки; 

2. мог совершать сделки, при условии, что они не ухудшают положение 

господина; 

3. мог совершать любые сделки на основе доверенности; 

 

85. Отпущенный на свободу раб становился гражданином 

1. автоматически; 

2. в зависимости от воли хозяина; 

3. права на гражданство давала только iusta manumissio, проводимая по 

определенным правилам; 

86. Правовое положение либертина (вольноотступника) было 

обусловлено 

1. зависимостью от бывшего хозяина; 

2. правовым положением лица, отпускавшего его на волю; 

3. имущественным цензом; 

 

87. Вольноотпущенники – граждане 

1. имели некоторые ограничения правоспособности; 

2. были равноправными гражданами; 

3. были недееспособны; 

4. были ограниченно дееспособны; 

 

88. Если либертина отпускал на волю перегрин, то он становился 

1. гражданином; 

2. перегрином; 

3. рабом; 

4. латином; 

 

89. Иностранцы, завоеванные римлянами в результате многочисленных 

воин, но не ставшие рабами назывались 

1. латинами; 

2. перегринами; 

3. колонами; 

4. либертинами; 

 

90. Перегрины были признаны правоспособными 

1. по естественному праву (ius naturale); 

2. по публичному праву (ius publicum); 

3. по праву народов (ins gentium); 

 



  

91. Колонами в классические времена Римской республики, а затем в 

эпоху принципата назывались 

1. иностранцы, завоеванные римлянами в результате многочисленных 

воин; 

2. арендаторы земель; 

3. жители области, расположенной вокруг города Рима; 

 

92. Колоны в эпоху домината 

1. были свободными гражданами; 

2. были зависимые от землевладельцев только экономически; 

3. были обложены податью и прикреплены к земле; 

 

93. В эпоху домината законодательство их именовало «рабами земли» 

1. перегрины; 

2. колоны; 

3. либертины; 

4. латины; 

 

94. Дети колонов 

1. наследовали статус колонов; 

2. становились либертинами; 

3. становились рабами; 

 

95. Дети либертинов 

1. становились колонами; 

2. наследовали статус либертинов; 

3. становились рабами; 

4. становились свободными; 

 

96. Самая многочисленная часть населения римского государства не 

имевшая статус лица 

1. прегрины; 

2. латины; 

3. колоны; 

4. рабы; 

 

97. На ранних этапах римской истории рабы жили в семье хозяина 

1. были субъектами права; 

2. на правах «младших», т.е. наиболее зависимых членов семьи; 

3. зависели от него только экономически; 

 

98. Контуберниум – союз раба и рабыни 

1. был полноценным браком; 

2. не считался браком; 

3. был неполноценным браком; 



  

 

99. Каково было положение ребенка, рожденного от свободной и раба в 

Древнем Риме? 

1. он становился свободным по достижении 25 лет; 

2. он рождался свободным; 

3. он считался вольноотпущенным; 

4. он рождался рабом; 

 

100. Что в римском праве обозначалось термином «пекулий»? 

1. имущество, находящееся во владение латина; 

2. имущество, выделяемое из общего имущества рабовладельца в 

самостоятельное управление рабом; 

3. имущество, находящееся во владении колона; 

4. имущество, находящееся во владении перегрина; 

 

101. Каково было положение ребенка, рожденного от рабыни и 

свободного? 

1. он рождался рабом; 

2. он рождался свободным; 

3. он становился свободным по достижении 25 лет; 

4. он считался вольноотпущенным; 

 

102. В чем заключалось значение Конституции Каракаллы 22 года? 

1. в объявлении свободными рабов; 

2. в усилении охраны частной собственности; 

3. в провозглашении равенства свободных людей в области частного 

права; 

4. в регламентации прав на недвижимое имущество; 

 

103. В Риме подлинными субъектами права были 

1. либертины; 

2. колоны; 

3. перегрины; 

4. римские граждане; 

 

104. В Риме рабы являлись 

1. являлись субъектами права; 

2. являлись объектами права; 

3. обладали полной правоспособностью; 

4. обладали ограниченной правоспособностью; 

 

105. Лишение, какого состояния считалось средним ограничением 

статуса, приводящим к лишению права вступить в законный римский брак и 

заключать различного рода сделки? 

1. лишение состояния гражданства; 



  

2. лишение семейного статуса; 

3. лишение права занимать высокие государственные должности; 

4. лишение состояния свободы; 

 

106. Что такое дееспособность? 

1. способность иметь права и обязанности; 

2. способность совершать действия с юридическим последствиями; 

3. способность совершать действия от имени другого лица; 

4. способность быть объектом права; 

 

107. Что такое правоспособность? 

1. способность совершать действие с юридическими последствиями; 

2. способность нести определенные обязанности; 

3. способность быть объектом права; 

4. способность иметь права и обязанности; 

 

108. По римскому праву полностью недееспособными считались 

1. дети до 7 лет; 

2. дети до 4 лет; 

3. мальчики до 4 лет и девочки до 2 лет; 

4. дети до 6 лет; 

 

109. По римскому праву дети признавались способными совершать 

самостоятельно только сделки, заведомо им полезные 

1. после 7 лет; 

2. после 4 лет; 

3. мальчики 7 – 4 лет и девочки 7 – 2 лет; 

4. после 6 лет; 

 

110. В древнем Риме родственниками (агнатами) считались 

1. все члены семьи, включая кабальных и рабов; 

2. только кровные родственники; 

3. все члены семьи кроме рабов; 

4. все члены семьи кроме рабов и кабальных; 

 

111. В римском браке 

1. супруги были равноправными; 

2. супруги были равноправными только в браке «cum manu»; 

3. мужчина в браке имел явный приоритет; 

4. женщина в браке имел явный приоритет; 

 

112. Какие основные черты характеризовали брак cum manu? 

1. нахождение жены под властью мужа на положении дочери; 

2. сохранение за женой самостоятельности по вступлению в брак; 

3. наличие раздельного имущества супругов; 



  

4. оставление приданого жены в ее собственности; 

 

113. Какие основные черты характеризовали брак sine manu? 

1. нахождение жены под властью мужа на положении дочери; 

2. сохранение за женой самостоятельности по вступлению в брак; 

3. наличие раздельного имущества супругов; 

4. оставление приданого жены в ее собственности; 

 

114. Почему агнатское родство сменилось когнатским? 

1. индивидуальная частная собственность сменилась семейной 

собственностью; 

2. семейная собственность сменилась индивидуальной частной 

собственностью; 

3. патриархальная семья укрепилась под властью paterfamilias; 

4. подвластный совершеннолетний сын получил право на пекулий; 

 

115. Одним из условий заключения римского брака являлось 

1. согласие жениха и невесты и их домовладык; 

2. согласие только жениха и невесты независимо от домовладык; 

3. решение домовладык независимо от воли жениха и невесты; 

 

116. Брачный союз прекращался в связи со следующими 

обстоятельствами: 

1. смертью одного из супругов; 

2. утратой свободы одним из супругов; 

3. разводом; 

4. любым из выше названных; 

 

117. Развод в древнем Риме в классические времена 

1. был свободным и происходил легко; 

2. был ограничен; 

3. по обоюдному согласию супругов запрещался; 

 

118. В случае брака «cum manu» 

1. имущество супругов оставалось раздельным; 

2. все имущество жены поступало в полную собственность мужа; 

3. имущество жене возвращалось после развода; 

 

119. При браке «sine manu» 

1. имущество супругов оставалось раздельным; 

2. все имущество жены поступало в полную собственность мужа; 

3. имущество жене не возвращалось даже после развода; 

 



  

120. Фактическое обладание, вызывающее юридические последствия, 

прежде всего юридическую защиту, вне зависимости от того, имел ли данный 

владелец право собственности на данную вещь или нет 

1. собственность; 

2. держание; 

3. владение; 

4. законное владение; 

 

121. В римском праве различались следующие виды незаконного 

владения 

1. производное и добросовестное; 

2. добросовестное и недобросовестное; 

3. недобросовестное и производное; 

4. залог, добросовестное и недобросовестное; 

 

122. В Древнем Риме право собственности определялось как 

1. полное господство собственника над вещью; 

2. любое фактическое обладание вещью; 

3. обладание вещью, имеющее юридическое основание; 

4. отношение людей, классов по поводу вещей; 

 

123. Владение движимыми вещами защищается с помощью 

1. интердикта uti possidetis; 

2. вещного иска; 

3. интердикта utrubi; 

4. кондикции; 

 

124. Владение недвижимыми вещами защищается с помощью 

1. интердикта uti possidetis; 

2. вещного иска; 

3. интердикта utrubi; 

4. кондикции; 

 

125. Право иметь строение на чужом участке с правом бессрочного 

пользования Земельным участком называется: 

1. эмфитевзисом; 

2. суперфицием; 

3. наймом земли; 

4. прекарием; 

 

126. Под держанием (detentio) в римском праве понималось 

1. фактическое обладание вещью без юридических оснований; 

2. владение вещью на правах собственника; 

3. фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к 

своей; 



  

4. любое фактическое обладание вещью; 

 

127. Право долгосрочной аренды земли для сельхозобработки на срок 

более 00 лет обеспечивалось 

1. суперфицием; 

2. эмфитевзисом; 

3. сельским сервитутом; 

4. предиальным сервитутом; 

 

128. При договоре хранения депозитарий нес ответственность за гибель 

вещи 

1. в случае умысла и неосторожности; 

2. при любой степени вины; 

3. в случае умысла; 

4. в зависимости от соглашения сторон; 

 

129. Назначение залогового права состояло 

1. в предоставлении права собственности на вещь, переданную в залог; 

2. в обеспечении исполнения контрактов; 

3. в использовании залога в качестве объекта купли-продажи; 

4. в обеспечении исполнения обязательств; 

 

130. Формой залога, при которой заложенная вещь оставалась у 

должника, являлась 

1. фидуция; 

2. ипотека; 

3. «ручной заклад»; 

4. нексум; 

131. Манипация как способ установления права собственности 

означала 

1. определенный обряд в присутствии 5 свидетелей и весовщика; 

2. нотариальное удостоверение сделки; 

3. получение преторского разрешения; 

4. регистрацию сделки в муниципальных комициях; 

 

132. В римском праве владение пользуется защитой 

1. только в отношении собственника; 

2. самостоятельной владельческой защитой; 

3. только законное и добросовестное владение; 

 

133. Характерная черта владельческой защиты заключается в том, что 

1. требуются доказательства права собственности на данную вещь; 

2. допускается ссылка право собственности; 

3. не только не требуется доказательства права собственности на 

данную вещь, но даже не допускается ссылка на такое право; 



  

134. Для того чтобы получить защиту владения 

1. необходимо доказательство прав собственности на данную вещь; 

2. необходимо установить лишь факт владения и факт его нарушения; 

3. необходимо установить факт нарушения прав собственности; 

 

135. Способ приобретения, при котором право приобретателя 

устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь 

(например, захват бесхозных земель) назывался 

1. производным; 

2. законным; 

3. первоначальным; 

4. добросовестным; 

 

136. Способ приобретения, при котором право приобретателя 

основывается на праве предшествующего собственника, выводится из его 

права, называется 

1. производным; 

2. законным; 

3. первоначальным; 

4. добросовестным; 

 

137. Срок давности для приобретения права собственности (по 

давности владения) по кодексу Юстиниана для движимых вещей составлял 

1. один год; 

2. три года; 

3. пять лет; 

4. десять лет; 

 

138. Срок давности для приобретения права собственности (по 

давности владения) по кодексу Юстиниана для недвижимых вещей составлял 

1. один год; 

2. три года; 

3. от 5 до 10; 

4. от 10 до 20 лет; 

139. Основное средство защиты права собственности 

1. манципация; 

2. виндикационный иск; 

3. сервитут; 

4. суперфиций; 

 

140. Иск, направленный на истребование вещи у фактического 

владельца в пользу реального собственника называется 

1. манципация; 

2. виндикационный иск; 

3. сервитут; 



  

4. суперфиций; 

 

141. По римскому праву добросовестный незаконный владелец 

удерживавший вещь в течение известного времени должен 

1. вернуть собственнику только вещь; 

2. вернуть собственнику вещь и уплатить штраф; 

3. вернуть собственнику не только вещь, но и доходы, полученные с 

нее; 

4. вернуть собственнику не только вещь, но и доходы, полученные с 

нее, и даже доходы, которые могли быть получены при условии максимально 

эффективного использования вещи; 

 

142. По римскому праву недобросовестный незаконный владелец 

удерживавший вещь в течение известного времени должен 

1. вернуть собственнику только вещь; 

2. вернуть собственнику вещь и уплатить штраф; 

3. вернуть собственнику не только вещь, но и доходы, полученные с 

нее; 

4. вернуть собственнику не только вещь, но и доходы, полученные с 

нее, и даже доходы, которые могли быть получены при условии максимально 

эффективного использования вещи; 

 

143. Римскому праву известны также права на чужие вещи: 

1. эмфитевзис, манципация, ипотека; 

2. сервитут, эмфитевзис, суперфиций, залог; 

3. суперфиций, манципация, господство; 

4. манципация, узуфрукт, пигнус; 

 

144. Право пользования чужой вещью в том или ином отношении 

1. сервитут; 

2. эмфитевзис; 

3. суперфиций; 

4. залог; 

 

145. Право пользования чужой вещью и получения от нее доходов при 

сохранении в целости субстанции, сущности вещи 

1. манципация; 

2. узуфрукт; 

3. эмфитевзис; 

4. суперфиций; 

 

146. В качестве личного сервитута узуфрукт 

1. мог отчуждаться; 

2. был правом пожизненным (или на срок); 

3. мог переходить на наследников узуфруктария; 



  

147. Узуфрукт (право пользования чужой вещью и получения от нее 

доходов) 

1. мог отчуждаться; 

2. мог переходить на наследников узуфруктария; 

3. был правом пожизненным (или на срок); 

 

148. Пользуясь чужой вещью узуфруктарий 

1. уплачивал собственнику вещи фиксированную плату; 

2. собственнику ничего не возмещал; 

3. уплачивал ренту; 

 

149. Вещное право долгосрочного, отчуждаемого пользования чужим 

сельским участком за вознаграждение 

1. узуфрукт; 

2. эмфитевзис; 

3. суперфиций; 

4. залог; 

 

150. Наследственное и отчуждаемое право пользоваться за 

вознаграждение строением, домом на чужом городском участке 

1. узуфрукт; 

2. эмфитевзис; 

3. суперфиций; 

4. залог; 

 

151. Право кредитора на чужую вещь, временно полученную от 

должника вместо определенной суммы денег, которую должник обязан 

уплатить кредитору 

1. узуфрукт; 

2. эмфитевзис; 

3. суперфиций; 

4. залог; 

 

152. Целью залога являлось 

1. получение залога от продажи заложенной вещи; 

2. обеспечение выполнения обязательства; 

3. обеспечение возможности пользования земельным участком; 

4. обеспечение возможности пользования строением; 

 

153. Договор передачи вещи одним лицом в бесплатное пользование 

другого лица, обязано возвратить ее по первому требованию передавшего 

назывался 

1. пактом; 

2. эдиктом; 

3. прекарием; 



  

4. суперфицием; 

 

154. Римское законодательство установило, что независимо от 

количества легатов наследник может оставить себе не менее 

1. 1/3 наследства; 

2. 1/2 наследства; 

3. 1/4 наследства; 

4. 2/3 наследства; 

 

155. Договоры купли-продажи и найма в Древнем Риме относились к 

1. реальным; 

2. безымянным; 

3. консенсуальным; 

4. вербальным; 

 

156. Должник в случае неисполнения обязательства нес 

ответственность перед 

1. претором; 

2. судом; 

3. кредитором; 

4. государством; 

 

157. В Древнем Риме посредством записи в специальных книгах или 

соответствующих иных актах заключались договора 

1. литтеральные; 

2. вербальные; 

3. безымянные; 

4. синналагматические; 

 

158. Обстоятельством, освобождающим от ответственности в римском 

праве был(а) 

1. случай (casus); 

2. небрежность (culpa levissima); 

3. непреодолимая сила (vis maior); 

4. простая неосторожность (culpa levis); 

 

159. При договоре хранения депозитарий 

1. мог использовать вещь в личных нуждах; 

2. не имел права пользоваться вещью; 

3. мог свободно пользоваться вещью, обеспечив ее сохранность; 

4. мог пользоваться вещью по соглашению сторон; 

 

160. По договору стипуляции должник принимал на себя обязательство 

в силу 

1. подписания определенного документа; 



  

2. наличия каузы; 

3. записи в специальной книге; 

4. произнесения одной стороной (должником по договору) 

определенных слов в ответ на вопрос другой стороны (кредитора); 

 

161. В Древнем Риме ограничения доли легатов в наследстве было 

установлено 

1. Законом Петелия; 

2. Законом Квилия; 

3. Законом XII таблиц; 

4. Законом Фальцидия; 

 

162. Переход имущества умершего лица одному или нескольким лицам 

называется 

1. ипотека; 

2. преемство; 

3. наследование; 

4. легат; 

 

163. При вступлении в наследство наследник принимает 

1. только права, входящие в состав наследства; 

2. только обязательства, входящие в состав наследства; 

3. все права и обязательства, входящие в состав наследства; 

4. права и обязательства не ухудшающие его материальное положение; 

 

164. Предоставление наследнику отдельных прав (легатов) носит 

название 

1. наследование по закону; 

2. наследование по праву; 

3. вымороченное наследство; 

4. сингулярное преемство; 

 

165. Моментом открытия наследства является момент, совпадающий 

1. со смертью наследодателя; 

2. со словами наследника, выражающими волю к принятию наследства; 

3. с моментом оглашения завещания в суде; 

4. с моментом подписания завещания наследодателем; 

 

166. Моментом вступления в наследство является момент 

1. совпадающий со смертью наследодателя; 

2. совпадающий со словами наследника или действиями наследника 

выражающими волю к принятию наследства; 

3. оглашения завещания в суде; 

4. наступающий через год после смерти наследодателя; 

 



  

167. Завещанием в римском праве признавалось 

1. всякое распоряжение на случай смерти; 

2. распоряжение на случай смерти, содержавшее назначение 

наследника; 

3. распоряжение на случай смерти, заверенное судьей; 

4. письменное распоряжение, составленное в присутствии трех 

свидетелей; 

 

168. Условием признания действительным завещания не являлось 

1. завещатель не должен был быть недееспособным; 

2. назначение наследника должно было быть сделано лично самим 

завещателем, притом ясно и точно; 

3. наследником мог быть назначен лишь тот, кто был способен стать в 

настоящий момент или по истечении времени наследником; 

4. для составления письменного завещания требовалось присутствие 

двух-трех свидетелей; 

 

169. Условием признания действительным завещания не являлось 

1. завещатель не должен был быть недееспособным; 

2. назначение наследника должно было быть сделано лично самим 

завещателем, притом ясно и точно; 

3. для составления устного завещания требовалось присутствие трех-

пяти свидетелей; 

4. наследником мог быть назначен лишь тот, кто был способен стать в 

настоящий момент или по истечении времени наследником; 

 

170. Условием признания действительным завещания не являлось 

1. завещатель не должен был быть недееспособным; 

2. наследником мог быть назначен только кровный родственник; 

3. для составления завещания требовалось присутствие семи 

свидетелей, независимо от того, было завещание письменным или устным; 

4. назначение наследника должно было быть сделано лично самим 

завещателем, притом ясно и точно; 

 

171. В древнейшие времена при составлении завещания завещатель 

1. мог завещать свое имущество только кровным родственникам; 

2. пользовался неограниченной свободой завещать свое имущество 

кому угодно; 

3. мог завещать свое имущество только кровным родственникам 

мужского пола; 

4. обязан был включать в наследственное распоряжение обязательную 

долю ближайших родственников; 

 

172. Наследование по закону наступало в случае 



  

1. если наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в 

наследство; 

2. если завещание не было признано действительным; 

3. если после умершего лица вообще не осталось завещания; 

4. в любом из случаев, указанных выше; 

 

173. По «Законам XII таблиц» первоочередными наследниками (при 

наследовании по закону) признавались 

1. ближайший агнатский родственник; 

2. дети наследника; 

3. дети, внуки наследодателя, непосредственно ему подвластные; 

4. переживший супруг, состоявший в законном браке; 

 

174. При наследовании по закону (в соответствии с «Законами XII 

таблиц»), если у наследодателя не было непосредственно подвластных детей 

и внуков, то к принятию наследства призывался 

1. ближайший агнатский родственник; 

2. ближайший когнатский родственник; 

3. переживший супруг, состоявший в законном браке; 

 

175. Во времена Республики и принципиата на первом месте в очереди 

на наследство стоял (и) 

1. агнатские родственники; 

2. дети наследодателя, в том числе и ему неподвластные; 

3. когнатские родственники до 6-ой степени родства; 

4. переживший супруг; 

 

176. Во времена Республики и принципиата на втором месте в очереди 

на наследство стоял(и) 

1. агнатские родственники; 

2. дети наследодателя, в том числе и ему неподвластные; 

3. когнатские родственники до 6-ой степени родства; 

4. переживший супруг; 

 

177. Во времена Республики и принципата на третьем месте в очереди 

на наследство стоял(и) 

1. агнатские родственники; 

2. когнатские родственники до 6-ой степени родства; 

3. дети наследодателя, в том числе и ему неподвластные; 

4. переживший супруг; 

 

178. Во времена Республики и принципиата на четвертом месте в 

очереди на наследство стоял(и) 

1. переживший супруг; 

2. агнатские родственники; 



  

3. дети наследодателя, в том числе и ему неподвластные; 

4. когнатские родственники до 6-ой степени родства; 

 

179. Первый класс наследников по закону (на основании новелл 

Юстиниана) составляли 

1. восходящие родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также 

полнородные братья и сестры наследодателя и их дети; 

2. нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.) родственники; 

3. неполнородные братья и сестры и дети этих братьев и сестер; 

4. все боковые кровные родственники без ограничения степени 

родства; 

 

180. Второй класс наследников по закону (на основании новелл 

Юстиниана) составляли 

1. восходящие родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также 

полнородные братья и сестры наследодателя и их дети; 

2. нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.) родственники; 

3. неполнородные братья и сестры и дети этих братьев и сестер; 

4. все боковые кровные родственники без ограничения степени 

родства; 

 

181. Третий класс наследников по закону (на основании новелл 

Юстиниана) составляли 

1. восходящие родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также 

полнородные братья и сестры наследодателя и их дети; 

2. нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.) родственники; 

3. неполнородные братья и сестры и дети этих братьев и сестер; 

4. все боковые кровные родственники без ограничения степени 

родства; 

 

182. Четвертый класс наследников по закону (на основании новелл 

Юстиниана) составляли 

1. восходящие родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также 

полнородные братья и сестры наследодателя и их дети; 

2. нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.) родственники; 

3. неполнородные братья и сестры и дети этих братьев и сестер; 

4. все боковые кровные родственники без ограничения степени 

родства; 

 

183. Если один из наследников всех четырех классов не принимал 

наследства то (по новеллам Юстиниана) 

1. наследство становились «лежачим»; 

2. наследство становились «выморочным»; 

3. то к принятию наследства призывался переживший супруг; 



  

184. При наследовании по закону «бедная вдова», оставшаяся без 

наследства, но сумевшая доказать свою имущественную несостоятельность, 

имела право на получение 

1. 1/3 части всего наследства; 

2. 1/4 части всего наследства; 

3. 1/5 части всего наследства; 

 

185. В древнейшие времена, если наследство не было принято ни 

наследниками по завещанию, ни наследниками по закону такое имущество 

1. передавалось государству; 

2. считалось ничейным и могло быть захвачено каждым желающим; 

3. передавалось общине; 

4. передавалось церкви; 

 

186. Наследство не принятое ни наследниками по завещанию, ни 

наследниками по закону называлось 

1. выморочным; 

2. лежачим; 

3. легатом; 

4. сингулярным; 

 

187. Наследственное имущество в период времени с момента открытия 

наследства до момента принятия наследства тем или иным наследником 

называется 

1. выморочным наследством; 

2. лежачим наследством; 

3. легатом; 

4. сингулярным наследством; 

 

188. В древнейшие времена кем-либо захваченное «лежачее 

наследство» становилось его собственностью 

1. если владел им в течение года; 

2. если владел им не менее двух лет; 

3. если владел им не менее трех лет; 

4. по истечении трех месяцев; 

 

189. Сторона в обязательстве, имеющая право требовать, называется 

1. кредитор; 

2. должник; 

3. заимодавец; 

4. заемщик; 

 

190. Сторона в обязательстве (договоре), обязанная исполнить 

требование 

1. кредитор; 



  

2. должник; 

3. заимодавец; 

4. заемщик; 

 

191. Обязательства, которые не пользовались исковой защитой, но все 

же имели правовые последствия, назывались 

1. обязательства, вытекавшие из договора; 

2. обязательства, вытекавшие из правонарушения; 

3. натуральные обязательства; 

4. цивильные обязательства; 

 

192. В римском праве обязательства, которые пользовались исковой 

защитой, назывались 

1. цивильными; 

2. натуральными; 

3. обязательства, вытекавшие из договора; 

4. обязательства, вытекавшие из правонарушения; 

 

193. Римским правом в обязательствах допускалась замена лиц. Замена 

кредитора называлась 

1. перевод долга; 

2. передача права требования; 

3. уступка; 

4. цессия; 

 

194. Римским правом в обязательствах допускалась замена лиц. Замена 

должника называлась 

1. перевод долга; 

2. передача права требования; 

3. уступка; 

4. цессия; 

 

195. Передача права требования (замена кредитора) в древнейшие 

времена осуществлялась в форме 

1. новации; 

2. цессии; 

3. уступки; 

 

196. Замена лица в обязательстве, заключавшееся в том, что с общего 

согласия кредитора, должника и того лица, которому кредитор желал 

передать свое право требования, это последнее заключало с должником 

договор того же содержания, которое было в первоначальном обязательстве. 

1. уступка; 

2. новация; 

3. цессия; 



  

 

197. Замена лица в обязательстве предполагающая прямую уступку 

права требования без согласия должника. Должник лишь уведомлялся о 

происшедшей замене и после этого был обязан платить долг новому 

кредитору. 

1. уступка; 

2. новация; 

3. цессия; 

 

198. Договора, в которых существовал культ буквального текста 

1. договоры, основанные на букве закона; 

2. договоры строгого права; 

3. договоры, основанные на доброй воле; 

 

199. Договора, в которых главную роль играло не формальное 

толкование договора, а его смысл 

1. договоры, основанные на букве закона; 

2. договоры строгого права; 

3. договоры, основанные на доброй воле; 

 

200. Договора, в которых одна сторона брала на себя все или 

подавленную часть обязательств, а другая сторона не брала (или почти не 

брала) никаких обязательств. 

1. односторонние договора; 

2. двухсторонние договора; 

3. синаллагматические договора; 

4. договора, основанные на доброй воле; 

 

201. Договора, в которых обе стороны брали на себя достаточно 

заметные обязательства. 

1. односторонние договора; 

2. двухсторонние (синаллагматические) договора; 

3. договора строгого права; 

4. договора основанные на доброй воле; 

 

202. Римским правом предусматривалось, что не могли получить силы 

обязательства, указанные в договорах 

1. выражающих согласованную волю обеих сторон; 

2. обладающих полностью неопределенным содержанием; 

3. заключенных лицами, способными вступать в договорные 

обязательства; 

 

203. Обязательства, содержание которых всегда указывалось с полной 

ясностью и точностью. 

1. неопределенные; 



  

2. определенные; 

3. законные; 

4. договорные; 

 

204. Если в договоре указывался только критерий, с помощью которого 

можно установить содержание обязательства, то такие обязательства носят 

название 

1. неопределенные; 

2. определенные; 

3. критериальные; 

4. договорные; 

 

205. Сделки, имеющие определенную цель, назывались 

1. каузальными; 

2. абстрактными; 

3. конкретными; 

4. неопределенными; 

 

206. Сделки, имеющие определенную цель, назывались 

1. каузальными; 

2. абстрактными; 

3. конкретными; 

4. неопределенными; 

 

207. Сделки, из которых не было видно, какая цель лежит в их 

основании 

1. каузальными; 

2. абстрактными; 

3. конкретными; 

4. неопределенными; 

 

208. По способу своего заключения (и в связи с этим по их 

юридической значимости) договоры делились на две большие группы: 

1. конкретные и неопределенные; 

2. односторонние и двусторонние; 

3. каузальные и абстрактные; 

4. пакты и контракты; 

 

209. Неформальное соглашение не пользовавшееся исковой защитой 

называлось 

1. пактом; 

2. вербальным контрактом; 

3. абстрактным договором; 

4. контрактом; 

 



  

210. Договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой 

защитой назывался 

1. пактом; 

2. реальным контрактом; 

3. законным договором; 

4. контрактом; 

 

211. Основные виды контрактов в древнем Риме 

1. вербальные, литтеральные, абстрактные; 

2. реальные, консенсуальные, абстрактные; 

3. вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные; 

4. казуальные, абстрактные и пакты; 

 

212. Договор, устанавливающий обязательство словами, т.е. 

приобретающий обязывающую силу посредством и с момента произнесения 

определенных фраз 

1. литтеральный контракт; 

2. вербальный контракт; 

3. реальный контракт; 

4. консенсуальный контракт; 

 

213. Устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего 

кредитора: centrum dare spondes? (обещаешь дать сто?) и совпадающего с 

этим вопросом ответа должника: spondeo (обещаю). 

1. стипуляция; 

2. синграф; 

3. промиссор; 

4. хирограф; 

214. Договор, заключавшийся в письменном виде 

1. литтеральный контракт; 

2. вербальный контракт; 

3. реальный контракт; 

4. консенсуальный контракт; 

 

215. Древнейшим видом литтеральных контрактов признаются 

1. записи в приходно-расходной книге; 

2. синграфы («такой-то должен такому-то денежную сумму–»); 

3. хирографы («я, такой-то, должен такому-то денежную сумму–»); 

4. стипуляции; 

 

216. Долговая расписка, составленная в форме: «такой-то должен 

такому-то денежную сумму–» 

1. синграф; 

2. хирограф; 

3. стипуляция; 



  

 

217. Долговая расписка, составленная в форме: «я, такой-то, должен 

такому-то денежную сумму–». 

1. синграф; 

2. хирограф; 

3. стипуляция; 

 

218. Договор, который устанавливал обязательство путем прямой 

передачи вещи 

1. литтеральный контракт; 

2. вербальный контракт; 

3. реальный контракт; 

4. консенсуальный контракт; 

219. Договор, по которому одна сторона передает другой стороне 

денежную сумму или вещи в собственность, с обязательством вернуть деньги 

или вещи по истечении указанного в договоре срока или по востребованию. 

1. заем; 

2. ссуда; 

3. заклад; 

4. депозит; 

 

220. Договор, состоящий в том, что одна сторона (А) передает другой 

стороне (В) какую-либо вещь для временного безвозмездного пользования, с 

обязательством стороны (В) вернуть по окончании пользования ту же самую 

вещь в целости и сохранности. 

1. заем; 

2. ссуда; 

3. заклад; 

4. депозит; 

 

221. Договор, согласно которому одна сторона передает другой стороне 

вещь для безвозмездного хранения 

1. заем; 

2. ссуда; 

3. заклад; 

4. депозит; 

 

222. При договоре хранения (депозита ) депозитарий 

1. только хранил вещь; 

2. становился собственником хранимой вещи; 

3. становился владельцем вещи; 

4. мог пользоваться вещью (сдавать ее в наем или в аренду); 

 

223. Если депозитарий нанес вред хранимой вещи, то он нес 

ответственность перед депонентом 



  

1. должен был возместить ущерб; 

2. должен был возместить ущерб и уплатить штраф; 

3. должен был возместить лишь преднамеренный ущерб или ущерб, в 

результате грубой неосторожности; 

 

224. Договор, при котором несколько лиц отдавали на хранение вещь с 

тем условием, чтобы она была возвращена одному из них, в зависимости от 

того, как сложатся в дальнейшем обстоятельства. 

1. заклад; 

2. депозит; 

3. секвестрация; 

4. прекарий; 

 

225. Договор, при котором имела место передача вещи должником 

кредитору в счет получения от кредитора некоторой денежной суммы. В 

случае не возврата денежной суммы кредитору в срок, должник терял вещь, и 

она становилась собственностью кредитора 

1. заклад; 

2. депозит; 

3. ссуда; 

4. секвестрация; 

 

226. Согласно классификации Гая, контракты, при которых 

обязательство возникало вследствие одного лишь соглашения, а передача 

вещи если и производилась, то не в целях заключения договора, а во 

исполнение уже заключенного договора назывались 

1. вербальными; 

2. литтеральными; 

3. консенсуальными; 

4. абстрактными; 

 

227. Договор, по которому одна сторона – наймодатель – принимает на 

себя обязательство исполнять в пользу другой стороны – нанимателя – 

определенные услуги, а наниматель, в свою очередь, обязуется платить за эти 

услуги определенное вознаграждение. 

1. наем вещей; 

2. наем услуг; 

3. наем работы; 

4. подряд; 

 

228. Договор, по которому одна сторона (А) принимает на себя 

обязательство исполнить в пользу другой стороны (В) определенную работу, 

а сторона В обязуется уплатить за эту работу определенное денежное 

вознаграждение. Данный договор означает, что сторона А должна дать 



  

законченный результат работы, притом работу выполнить качественно и в 

срок. 

1. наем вещей; 

2. наем услуг; 

3. наем работы (подряд); 

4. подряд; 

 

229. Договор, по которому одно лицо (А) поручает другому лицу (В) 

безвозмездное исполнение каких – либо действий в пользу А, а это другое 

лицо (В) обязуется исполнить эти действия 

1. договор найма; 

2. договор поручения; 

3. договор товарищества; 

4. договор подряда; 

230. При договоре поручения поверенный выполняет действия, 

предусмотренные договором 

1. за фиксированный процент от сделки; 

2. безвозмездно; 

3. за фиксированную плату; 

4. форма вознаграждения определяется договором; 

 

231. В случае если договор поручительства не исполнен или исполнен 

плохо, поверенный обязан 

1. заплатить доверителю штраф; 

2. возместить доверителю понесенные убытки; 

3. возместить доверителю понесенные убытки и компенсировать 

упущенную выгоду; 

232. Договор, по которому два или несколько лиц объединяются для 

достижения какой-либо общей (хозяйственной) цели, не противоречащей 

праву. 

1. договор найма; 

2. договор поручения; 

3. договор товарищества; 

4. договор подряда; 

 

233. Товарищество прекращало свое существование 

1. в случае банкротства; 

2. по истечении срока действия договора; 

3. в случае достижения совместной цели деятельности или в случае 

прекращения доверия и согласия его членов; 

 

234. Термином «обязательства как бы из договора» в римском праве 

обозначались 

1. некоторые обязательства, вытекающие из недозволенных действий, 

но не попавшие в список частных деликтов; 



  

2. те случаи, когда между двумя сторонами, не состоящими между 

собой в договоре, устанавливаются обязательственные отношения, сходные с 

договорными; 

3. некоторые обязательства, вытекающие из нарушения прав и 

интересов отдельных частных лиц; 

4. некоторые обязательства, вытекающие из нарушения прав и 

интересов отдельных лиц, указанных в договоре; 

 

235. Римские юристы выделяли следующие случаи обязательств как бы 

из договора: 

1. личная обида, оскорбление; 

2. кража; 

3. ведение чужих дел без поручения; 

4. виновное уничтожение или повреждение чужих вещей; 

 

236. Римские юристы выделяли следующие случаи обязательств как бы 

из договора: 

1. личная обида, оскорбление; 

2. кража; 

3. неосновательное обогащение одного лица за счет другого; 

4. виновное уничтожение или повреждение чужих вещей; 

 

237. Впервые институциональная система изложения юридического 

материала была использована: 

1. в Институциях Юстиниана; 

2. в Кодексе Наполеона; 

3. в Институциях Гая; 

4. в Вечном эдикте Адриана; 

238. Диспозитивная норма – это: 

1. норма, которая не может изменяться соглашениями частных лиц; 

2. условно-обязательная норма; 

3. норма, в которой отношение определено самими заинтересованным 

лицами; 

 

239. По Закону о цитировании 426 г. привилегией пользовался: 

1. Ган; 

2. Павел; 

3. Ульпиан; 

4. Паниниан; 

5. Модестин; 

 

240. В изданных Corpus Jris Civilis вслед за Institutiones публикуют: 

1. Novellae; 

2. Digesta; 

3. Codex; 



  

 

241. Юридическое значение litis contestatio заключается в том, что она: 

1. фиксирует начало спора; 

2. фиксирует конец спора; 

3. обладает погашающим действием в отношении иска; 

4. фиксирует размер претензии; 

 

242. По римскому праву законный срок для предъявления иска 

прерывался среди прочего и в случае: 

1. несовершеннолетия кредитора; 

2. пленения кредитора; 

3. если кредитор взял с должника расписку о существовании долга; 

4. выполнения кредитором публичного поручения вдали от Рима; 

5. вообще никогда не прерывался; 

 

243. По римскому праву исковая давность приостанавливалась в 

случае: 

1. несовершеннолетия кредитора; 

2. если кредитор взял с должника расписку о существовании долга; 

3. вообще никогда не приостанавливался; 

 

244. Capitis deminuto media наступает как результат: 

1. вынесения судом решения о «запрете воды и огня»; 

2. пленения; 

3. усыновления эмансипированного; 

4. осуждения на каторжные работы; 

 

245. Persona vice – это: 

1. процессуальный представитель; 

2. юридическое лицо; 

3. исполняющий обязанности претора; 

4. раб-управляющий; 

 

246. Дополненное законом сожительство мужчины и женщины без 

цели создания семьи называется: 

1. матримониум; 

2. адюльтер; 

3. брак по праву народов; 

4. конкубинат; 

 

247. К сервитутам сельских участков относится: 

1. сервитут воздуха и света; 

2. сервитут вида; 

3. сервитут провоза тяжести; 

4. узуфрукт; 



  

 

248. К сервитутам сельских участков относится: 

1. право прохода пешком, верхом или на носилках; 

2. сервитут воздуха и света; 

3. сервитут вида; 

4. зуфрукт; 

 

249. Для возникновения владения требуется: 

1. квалифицированно обрабатывать; 

2. иметь вещь в своей власти и иметь волю, обладая вещью как своей 

собственной; 

3. не знать о том, что вещь украдена; 

4. иметь право собственности на вещь; 

 

250. Общим между ссудой и займом является: 

1. предмет, определяемый как genus; 

2. предмет, определяемый как species; 

3. реальный характер договора; 

4. процентная ставка; 

 

251. Право давать юридические ответы от имени императора – это: 

1. lus publicum; 

2. lus practorium; 

3. lus publice respondendi; 

4. lus privatum; 

 

252. Вор, пойманный с поличным, оказывается в более незавидном 

юридическом положении, чем вор, не пойманный с поличным, поскольку: 

1. отвечает в размере четырехкратной стой мости похищенной вещи, 

тогда как не пойманный с поличным – всего в двукратной; 

2. он пойман и значит, будет отвечать, а не пойманный вор отвечать не 

будет; 

3. он подвергнется инфамии; 

 

253. Общим между ипотекой и фудуцией является то, что: 

1. и та, и другая оставляют вещь в собственности должника; 

2. и та, и другая оставляют вещь во владении должника; 

3. и та, и другая требуют обряда манципации; 

4. и та, и другая позволяют должнику вторично обременить ту же 

самую вещь вторым залогом; 

 

254. Для признания реального контракта юридически действительным, 

необходимо, чтобы: 

1. стороны составили соответствующий письменный документ; 

2. состоялась фактическая передача предмета договора; 



  

3. стороны произнесли соответствующие словесные формулы; 

 

255. Стимуляция занимала среди римских договоров исключительное 

положение в силу: 

1. своего письменного характера; 

2. своего устного характера; 

3. своего реального характера; 

4. своего абстрактного характера; 

 

256. К литеральным контрактам относится: 

1. поручение; 

2. долговая расписка; 

3. депозит; 

4. стипуляция; 

5. купля-продажа; 

6. заем; 

 

257. «Горестная поклажа» – это: 

1. передача на хранение незапечатанных денег; 

2. депозит, совершенный в условиях реальной опасности; 

3. секвестрация; 

4. передача спорной вещи на хранение третьему лицу до момента 

разрешения спора; 

 

258. Добросовестным владельцем является: 

1. крестьянин, нашедший клад на недавно купленной им земле; 

2. эмфитевта; 

3. конокрад, пытающийся продать краденую лошадь; 

4. человек, купивший эту лошадь, не зная, что она краденая; 

 

259. Общим между легатом и фиденкомиссом является то, что: 

1. и тот, и другой требуют правильной записи в завещании; 

2. ни тот, ни другой не требуют записи в завещании; 

3. это завещательные отказы; 

4. действительны только в отношении наследников по закону; 

 

260. Эманципированный сын, участвуя в наследовании после отца, 

обязан внести общую наследственную массу: 

1. военный пекулий; 

2. имущество, полученное от отца; 

3. все свое имущество; 

4. свое имущество, свободное от долгов; 

 

261. Imperitia, приведшая к материальному ущербу, вменялась в вину, в 

том случае, если: 



  

1. допустил при этом dolus malus; 

2. допустил при этом culpa levis in concrete; 

3. взялся за дело ut artifex; 

 

262. Если в договоре место исполнения указано альтернаивно 

(например, «либо в Неаполе, либо и Капуе»), оценка спора в случае 

неисполнения обязательства будет производиться по ценам: 

1. средним между рыночными ценам Канун и Неаполя; 

2. рынка в Риме; 

3. рынка того города, где проживает должник; 

4. рынка того города, где проживает кредитор; 

5. рынка того города, где кредитор предъявит иск; 

 

263. Солидарное обязательство – это: 

1. обязательство с умножением ответственности; 

2. долевое обязательство; 

3. корреальное обязательство; 

4. обязательство сонаследников; 

 

264. Правовое отличие покупки будущей вещи от покупки надежды 

заключается в том, что: 

1. в этих двух случаях по-разному решается вопрос о риске случайной 

гибели; 

2. будущую вещь в отличие от надежды, можно купить только у 

собственника; 

3. при покупке надежды, в отличие от будущей вещи, при выяснении 

явной убыточности такого договора невозможно снизить цену; 

 

265. Квази-деликт, при котором было возможно предъявить 

популяторный иск – это: 

1. недобросовестное исполнение судьей своих должностных 

обязанностей; 

2. кража слугами трактирщика вещей постояльца; 

3. если что-то выброшенное из окна дома причинит материальный 

ущерб другому человеку; 

 

266. Квази-деликт, при котором было возможно предъявить 

популяторный иск – это: 

1. недобросовестное исполнение судьей своих должностных 

обязанностей; 

2. кража слугами трактирщика вещей постояльца; 

3. если на здании что-либо подвешено так, что угрожает падением и 

причинением вреда; 

 



  

267. По преторскому праву отец мог исключить из завещания 

эманиципированного сына: 

1. общей фразой среди прочих, не называя по имени; 

2. умолчанием о нем в завещании; 

3. прямым исключением, назвав по имени; 

4. прямым исключением, назвав но имени и обосновав причину; 

 

268. Момент открытия наследства совпадал с моментом возникновения 

преемства: 

1. sui heredes; 

2. всех агнатов; 

3. всех когнатов; 

4. членов рода; 

5. супруга 

  



  

 

4. Словарь терминологии 

 

prisci Latini древние Латины 

civitas община 

urbs город 

tutela опека 

patricii патриции (отцовские дети) 

rex царь (глава общины) 

interregnum междуцарствие (период между смертью одного царя и 

выбором другого) 

quiritis квириты (римские граждане, копьеносцы) 

rogatio запрос (народному собранию, законодательная инициатива) 

comitia curiata куриатные комиции (собрания по куриям, 

первоначальная форма народного собрания) 

lex закон (принятый народным собранием, связь, законодательный 

договор между царем и общиной) 

senatus сенат (совет старейшин родов) 

imperium высшая власть 

ius scriptum писаное право (законодательство) 

ius non scriptum неписаное право (обычаи предков) 

hostis гость (чужестранец, гражданин иностранного государства) 

res publicum республика (общее дело, общее достояние) 

praetor претор (полководец) 

consul консул (сотоварищ) 

ius rogationum право вносить законодательные предложения 

ius edicendi право издавать постановления 

cives romani римское гражданство 

aedil эдил (домоправитель) 

prudentes знатоки, сведующие люди 

ius positivum позитивное право (изложенное в законе) 

ius naturale естественное право 

usus modernus pandectarum современное римское (пандектное) право 

ius право 

iustitia правосудие 

ius privatum частное право 

ius publicum публичное право 

iuris est ars boni et equi право есть наука о добром и справедливом 

imperium власть императивная норма абсолютно обязательная правовая 

норма 

dispositivum восполняющий диспозитивная норма права, допускающая 

ее изменение 

praetor urbanus городской претор (высший магистрат, руководивший 

судопроизводством в Риме) 



  

praetor peregrinus претор по делам иностранцев (магистрат, 

руководивший судопроизводством с участием иностранцев) 

ius naturale естественное право 

ius civile цивильное право (национальное право общины) 

ius gentium право народов 

ius praetorium преторское право 

ius honorarium право магистратов 

prudentes знатоки права (сведующие в праве) 

aequitas справедливость 

aequum ius справедливое право 

omne ius hominumcausa constitutum est всякое право создается ко благу 

человека 

ius non scriptum неписаное право 

ius scriptum писаное право 

mores maiorum обычаи предков 

plebiscitum плебисцит (решение собрания плебеев) 

senatusconsulta постановления сената 

legis vicem имеющий силу закона 

oratio principis законодательное предложение принцепса 

constitutiones principum императорские постановления 

ius honorarium право магистратов 

ius praetorium преторское право 

ius aedilicium право эдилов 

interpretatio толкование (законов) 

interdictae приказ претора 

edictum perpetuum постоянный эдикт (юридическая программа претора 

на год) 

nudum ius –голое право– (формально не отмененная, но не 

применяемая, не действующая норма права) 

actio исковое требование, защищаемое по суду право, иск 

actiones civilis иски по цивильному праву 

actiones praetorium иски преторского права 

iurisprudentia юриспруденция (деятельность юристов, правовая наука) 

vim vi repellere licet насилие дозволяется отражать насилием 

in iure первая стадия судебного разбирательства (подготовка к 

рассмотрению дела) 

in iudicium вторая стадия (рассмотрение дела по существу) 

legis actio иск из закона, действие в рамках закона 

manus iniectio наложение руки (передача должника под власть 

кредитора) 

litis contestatio установление спора 

iudex privatum третейский судья, арбитр 

demonstratio изложение фактов в формуле 

intentio изложение требования истца 

condemnatio полномочие осудить или оправдать ответчика 



  

adjudicatio полномочие присудить вещь одной из сторон 

sententia решение суда (мнение арбитра) 

actiones civiles иски по цивильному праву 

actiones praetoria иски по преторскому праву 

actio in rem вещный иск 

actio in personam личный иск 

actiones vindicationes виндикационные иски 

actiones negativae отрицательные (негаторные) иски 

condictiones кондикции (иски из обязательств) 

actiones stricti iuris иски строгого права 

actiones bonae fidei иски, основанные на доброй совести 

persona лицо (субъект права) 

caput способность (право- и дееспособность) 

status libertatis состояние свободы 

status civitatis гражданское состояние 

status familiae семейное состояние 

ingenue свободнорожденный 

libertini вольноотпущенный 

servi раб 

servi res sunt раб есть вещь (принцип квиритского права) 

ius sufragio право избирать 

ius honorum право быть избранным 

ius commercium право совершать сделки 

ius connubium право создавать римскую семью 

peregrini иностранец 

paterfamilias домовладыка, отец семейства 

manus власть 

patria potestas отцовская власть 

persona sui iuris лицо своего права 

persona alieni iuris лицо чужого права 

capitis deminutio умаление правоспособности 

status dignitatis состояние гражданской чести 

restitutio реституция (возвращение в первоначальное состояние) 

curator попечитель 

tutor опекун 

societas договор товарищества 

actor представитель (объединения в суде) 

fiscus фиск (императорская казна) 

confarreatio конфареацио (заключение брака в форме религиозного 

обряда) 

coemptio коэмпцио (заключение брака в форме купли-продажи) 

usus юзус (заключение брака истечением срока приобретательной 

давности) 

matrimonium cum manu mariti брак с властью мужа 

matrimonium sine manu mariti брак без власти мужа 



  

paterfamilias отец семейства, домовладыка 

patria potestas отцовская власть 

legitimatio узаконение (способ установления отцовской власти) 

adoptio адопцио (усыновление лица чужого права) 

adrogatio адрогация (усыновление лица своего права) 

emansipatio эмансипация (освобождение от отцовской власти) 

res mancipi манципируемая вещь (право собственности на которую 

передается посредством обряда манципации) 

res nec mancipi неманципируемая вещь 

in iure cessio уступка по суду (квиритский способ передачи права 

собственности) 

unitum простая вещь 

connexum сложная вещь 

universitas совокупность вещей 

res mobiles движимые вещи 

res immobiles недвижимые вещи 

res in commercio вещи в обороте (допускаются любые сделки с ними 

для любых субъектов) 

res extra commercium вещи, изъятые из оборота 

res corporales телесные вещи 

res incorporales бестелесные вещи 

dominium господство (над вещью - синоним права собственности) 

propietas собственность 

possessio владение 

iura in re aliena право на чужую вещь 

corpus possessionis –тело владения– (фактический контроль над вещью) 

animus possidendi –душа владения– (намерение владеть вещью) 

detentio держание 

possessio iusta законное владение 

possessio iniusta незаконное владение 

bona fidei possessio добросовестное владение 

mala fidei possessio недобросовестное владение 

ius utendi - fruendi право пользования и извлечения плодов 

ius possidendi право пользования 

ius disponendi право распоряжения 

ius vindicandi право истребовать вещь из чужого незаконного владения 

condominium сособственность (общая собственность) 

traditio традиция (неформальная передача вещи с передачей права 

собственности на нее) 

occupatio захват, завладение (бесхозяйной вещью) 

adiudicatio приобретение права собственности в силу судебного 

решения 

res nullis бесхозяйные вещи 

res derelictae брошенные вещи 

specificatio спецификация (переработка) 



  

usucapio приобретательная давность 

rei vindicandi виндикационный иск 

actio negatoria негаторный иск 

onus probandi бремя доказывания 

usufructus узуфрукт (личный сервитут) 

emphyteusis эмфитевзис (право пользоваться и распоряжаться чужой 

землей) 

superficies суперфиций (право пользоваться и распоряжаться чужим 

зданием) 

pignus пигнус (залог с передачей вещи залогодержателю) 

hypotheca ипотека (залог с сохранением вещи у залогодателя) 

obligatio обязательство 

dare, facere, praestare дать, сделать, предоставить (формулировка 

содержания обязательств) 

oportere обязанность 

obligationis naturalis натуральные обязательства 

ex contractu из договоров 

ex delicto из правонарушений основания 

quasi ex contractu как бы из договоров обязательств 

quasi ex delicto как бы из правонарушей 

in solido в целом, целиком 

error ошибка, заблуждение 

consensus согласие 

dissensus разногласие 

error in negotio ошибка в существе обязательства 

error in re ошибка в предмете обязательства 

error in personam ошибка в контрагенте 

dolus обман, умысел 

dolus malus злой умысел 

metus угроза 

vis насилие 

solutio исполнение 

novatio новация, обновление 

compensatio зачет 

confusio совпадение (должника и кредитора в одном) 

casus случай 

vis maior непреодолимая сила 

damnum emergens реальный ущерб 

lucrum cessans упущенная выгода 

culpa вина; неосторожность, небрежность 

culpa lata грубая небрежность 

culpa levis легкая небрежность 

 

 

  



  

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Кудинов, О. А. Римское право : учебное пособие / О. А. Кудинов. — 

4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-394-00872-6. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. 

2. Кудинов, О. А. Римское право : практикум / О. А. Кудинов. — 4-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-394-03081-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. 

3. Кудинов, О. А. Римское право: схемы и комментарии / О. А. 

Кудинов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 221 c. — ISBN 978-5-

394-03593-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART. 

Дополнительные источники: 

1. Юркина, М. И. Римское право : учебное пособие / М. И. Юркина, И. 

Н. Протопопова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 178 c. — ISBN 

978-5-4487-0177-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART. 

 Интернет-ресурсы: 

http:// www.IPRBOOKS – электронно-библиотечная система 

http:// bibliorfond – электронная библиотека студента 

http://education.law-books.ru/ - образование и право 

http:// arbc.consultant.ru/ - Консультант Плюс 

http://www.garant.ru / - Гарант. Информационно-правовой портал  

 

http://education.law-books.ru/

