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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Римское право» предназначена для реализации государст-
венных требований к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров  по направлению  «Юрис-
пруденция»  высшего  профессионального образования. 

Право Древнего Рима – яркая и значительная страница мировой истории. В своем зрелом, классиче-
ском состоянии оно восходит к выдающимся достижениям человеческой деятельности. На всем протяже-
нии истории общества трудно встретить другую систему частного права, достигшей такой детализации и 
столь высокого уровня юридической формы и юридической техники, как римское частное право. Дости-
жения римского классического права стали непреходящей ценностью правовой культуры. 

В системе юридических наук и юридического образования римское право является самостоятельной 
научной и учебной дисциплиной. 

Целью учебного курса «Римское право» является исследование важнейших идей и институтов римско-
го частного права, что дает возможность учащимся получить теоретическую и историко-правовую базу, 
необходимую для изучения всех юридических дисциплин так или иначе связанных со сферой частного 
права. 

Задачами изучения дисциплины является освоение комплекса важных установлений правовых катего-
рий связанных с правовым регулированием частноправовых отношений. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с предметом и методом дисциплины «Римское 
право», с основополагающими источниками римского права, правовым положением лиц, правом собст-
венности и других вещных прав, договорами и обязательствами, семейным правом, наследственным пра-
вом и защитой частных прав. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Римское право» является базовой в структуре профессионального цикла 
(Б3.Б24), изучается на 2 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные в результате изучения   таких 
дисциплин  как «Теория государства и права», «История», «Культурология». 

Полученные в процессе обучения знания и умения используются при изучении дисциплин профессио-
нального цикла, а также дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, таких как 
«Гражданское право», «Международное право», «Предпринимательское право», «Юридическая служба на 
предприятии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции (согласно 
ФГОС ВПО): 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач; 
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
ОК-11 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем сво-

ей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
ПК-9 -способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина; 
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты;  
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом 

уровне; 
ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 



 

 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
По итогам изучения курса студенты должны: 
Знать:  

- понятийно-категорийный аппарат науки; 
- основные институты частного права античного Рима; 
- вещное право; 
- обязательственное право. 

Иметь представление:  
- об историческом и современном значении римского права, его влиянии на последующее развитие всего 
мирового законодательства и юриспруденции; 
- об источниках и этапах развития римского права; 
- о рецепции римского права. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Рабочая программа рассчитана на 108 часов (3 зачетные единицы). Из них 100 часов отводится на са-
мостоятельную работу студента и 8 часов на практические и лекционные занятия. В зависимости от лич-
ных потребностей, студент может изменить время, отводимое на ту или иную форму учебной нагрузки 
или на распределение часов по разделам курса. 

Тематический план изучения дисциплины (2 курс) 
 
 

Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка студента, час. 
Максимальная Самостоятельная Обязательная при заочной 

форме обучения 
Всего В том числе: 
 Обзор-

но-
устан. 

занятия 

Лабора-
торно-

практич. 
занятия 

Тема 1. Частное право (jus privatum) 
античного Рима. Существо и значение 

дисциплины 

5 5 - - - 

Тема 2. Институты публичного права 
древнего Рима и их эволюция 

5 5 - - - 

Тема 3. Источники римского права 9 8.5 0.5 0,5 - 
Тема 4. Три исторические системы 

римского права 
6 5,5 0,5 0,5 - 

Тема 5. Юридические факты, акты и 
сделки 

7 6,5 0,5 0,25 0,25 

Тема 6. Осуществление и защита прав. 
Процесс 

5 4,5 0,5 0,25 0,25 

Тема 7. Право лиц 9 8,5 0,5 0,5 - 
Тема 8. Вещное право 5 4,25 0.75 0.5 0,25 

Тема 9. Права на чужие вещи 5 4,25 0.75 0.5 0,25 
Тема 10. Обязательственное право 8 6,75 1,25 1 0,25 

Тема 11. Самостоятельные виды обяза-
тельств 

9 7,75 1,25 1 0,25 

Тема 12. Семейное право 10 9.25 0.75 0.5 0,25 
Тема 13. Наследственное право 10 9,25 0,75 0,5 0,25 

Тема 14. Рецепция римского частного 
права в западной Европе. Идеи и прин-
ципы римского права в современных 

правовых системах 

7 7 - - - 

Общая трудоемкость 108 100 8 6 2 
Зачетные единицы 3     

 
 
 
 
 



 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Частное право (jus pmvatum) античного Рима. Существо и значение дисциплины 
Дифференциация частного и публичного права в римской юриспруденции. Определение Домицием 

Улышаном сфер применения публичного и частного права. 
Принципы эволюции римского частного права, формирование основных его институтов как инст-

рументов регулирования гражданских правоотношений. Значение принципов и идей римского права для 
дальнейшей эволюции гражданского права. Институты гражданского права современности как результат 
развития фундаментальных положений римского частного права. Его универсальный характер и значение 
как теоретической основы и терминологического источника национальных правовых систем цивилизо-
ванных государств. 

Частная собственность - объективная основа создания и функционирования институтов римского 
частного права. Оценка существа данного правового и историко-культурного феномена К. Марксом и Ф. 
Энгельсом. Советский тоталитаризм и правовое регулирование отношений по поводу прав собственности. 
Римское частное право и гражданское общество. 

Периодизация истории римского частного права: архаический (753-367 гг. до н.э.), предклассиче-
ский (367-17 гг. до н.э.), классический (17 до н.э. - 235 г. н.э.), постклассический (TV-V вв.) и юстинианов-
ский (527-565 гг.) периоды. 

Разработка древнеримского правового наследия в мировой и отечественной науке. Российская ро-
манистика в прошлом и настоящем. 

Тема 2. Институты публичного права древнего Рима и их эволюция 
Периодизация римской истории: период царей (VIII-VI вв. до н.э.); период ранней республики (V-III 

вв. до н.э.); период поздней республики (II-I вв. до н.э.); период принципата (I-Ш вв. н.э.); период домина-
та (IV-V вв. н.э.). Латинская община. Рамны, Тиции, Луцеры. Трибы - составляющие элементы римского 
общества. Патрицианские роды. Патриархальная "familia". Агнатское родство. Курии и куриатные коми-
ции. Клиентела. Покровительство и частное гостеприимство. Плебеи. Происхождение и права плебеев. 

Государственный строй эпохи царей. "Rex". Народное собрание. Сенат. Рим -ненаследственная мо-
нархия. Система назначения царей. Институт "interreges". Уголовное право и уголовный суд. Государст-
венные преступления. Право провокации. Реформа Сервия Туллия. Изгнание Тарквиния Гордого. 

Государственное устройство Римской республики. Народное собрание. Сенат. Понятие "магистра-
тура". Важнейшие особенности данного установления. Срочность. Коллегиальность, Выборность. Ответ-
ственность магистратов перед римским народом. Два уровня власти магистратов - "imperium" и "potestas". 
Права магистратов и средства реализации этих прав. Иерархический порядок замещения магистратур. 
Консулы. Диктатура. Претура. Цензура. Эдилы. Квесторы. Народные Трибуны. Интерцессия и право 
"veto". Низшие магистраты. Кризис и падение республики. 

Публичная власть в период принципата. Сенат и его прерогативы. Император — принцепс. Респуб-
ликанские магистратуры при принцепсах. Формирование императорской бюрократии. Изменение судоус-
тройства и судопроизводства. Сенатские и императорские провинции. Распространение римского права на 
всю территорию государства. 

Доминах - период неограниченной монархии. Преобразования императоров Диоклетиана и Кон-
стантина (307-337 гг.). Разделение государства на Западную и Восточную части. Два императора. Августы 
и Цезари - соправители императоров. Бюрократия и государственный аппарат. Миланский эдикт 313 года. 
Падение Западной Римской империи (476 год). Деятельность императора Юстиниана Великого. Посте-
пенная "ориентализация" государственной власти и правовой системы Восточной Римской империи. 

Тема 3. Источники римского права 
Виды источников римского права. Архаические представления о сакральной, трансцендентной при-

роде права. Соотношение понятии "fas" и "jus". Постепенное формирование права как самостоятельной 
категории. 

Обычное право Древнего Рима, его эволюция и влияние религиозных представлений на этот про-
цесс. Понятие закона (lex) и его определение в Институциях Гая. Законы как акты высшей юридической 
силы, исходящей от воли народа (lex plebescitum). Законы ХП таблиц. Три вида законов, сложившихся в 
Древнем Риме. Эдикты магистратов Древнего Рима. Юридические особенности этого источника права. 
Постоянный эдикт. Постановления сената (сенатусконсульты) и их своеобразная юридическая природа. 
Конституции императоров как основная форма правотворческой деятельности принцепсов. 



 

 

Право юристов. Толкование права понтификами и переход к светской юриспруденции. Деятель-
ность юристов в классическую эпоху: редактирование формальных актов; ведение судебных дел и толко-
вание права. Судебный прецедент. 

Тема 4. Три исторические системы римского права 
Принцип безусловной стабильности установлений закона. Диалектическое взаимодействие неизме-

няемости законов и постоянной эволюции права в Древнем Риме. 
Цивильное право (право квиритов) - исторически первоначальная система римского права. Понятия 

и термины "цивильное право" (jus civile) и "гражданское право", их существо и значение в древнеримской 
и современной трактовке. 

Учреждение магистратуры городского претора, его власть и полномочия. Эдикты преторов - источ-
ник формирования преторского права. Преторское право -вторая система права в Древнем Риме. Харак-
терные особенности данной системы -регулирование гражданских правоотношений в соответствий с по-
требностями общества. Сочетание принципов стабильности "lex" и динамического развитая преторского 
права. Частные эдикты и эдикты постоянные. "Edictum perpetuum" императора Адриана 130 г. 

Создание магистратуры претора Перегринов, Экономические, социальные и юридические причины 
возникновения третьей правовой системы - (jus gentium) -права народов. Аккумуляция правовых традиций 
Перегринов в римском частном праве. Взаимодействие цивильного права и права народов. Возникновение 
универсальной правовой системы римского классического права. 

Публикации исков. Комментарии. Ранние частные кодификации. Кодификация императора Феодо-
сия II. Кодификация Юстиниана. Структура кодификации: Институции, Дигесты, Кодекс. Значение Ди-
гест я содержащихся в них толкований права юристами. Новеллы. 

Тема 5. Юридические факты, акты и сделки 
Классификация юридических фактов: события и акты. Юридические сделки и их коммуникативная 

природа. Правомерные и неправомерные деяния. Правонарушения, имеющие публичный характер в гра-
жданские правонарушения (delicta). Односторонние и многосторонние сделки. Завещание как односто-
ронняя сделка. Договор товарищества в римском праве. Заключение сделки путем конклюдентных дейст-
вий. 

Требования, предъявляемые к сделкам. Понятия ничтожность и недействительность сделок. Обра-
тимость сделок. Оспоримость сделок. Реквизиты юридических сделок. Субъект сделки и его формализо-
ванная воля. Понятие неправоспособность, порождающее ничтожность сделки. Недееспособность в рим-
ском частном праве. 

Ошибка при заключении сделки. Ошибки в предмете и ошибки в названии. Последствия ошибок. 
Сделки, заключенные под воздействием насилия и обманным путем. Восстановление в первона-

чальном положении и признание названных сделок ничтожными. 
Тема 6. Осуществление и защита прав. Процесс. 

Понятие осуществления права. Самопомощь (самоуправство) — как средство осуществления права. 
Ограничение самопомощи декретом Марка Аврелия и конституциями IV века. 

Формирование государственного суда в Древнем Риме. Понятие законный иск (legisactio). Процесс 
посредством законных исков. Маниципация. Виндикация и присяга (клятва) сторон в процессуальном 
праве. 

Две основные стадии процесса. Легисакционный процесс, его особенности и процедура. 
Процесс формулярный. Причины возникновения новой формы процесса. Элементы преторской 

формулы. Присуждение (адьюдикация). Интенция -изложение притязания. Демонстрация - гипотеза, из-
ложение состава дела, изложение оснований возникновения иска. Кондемнация - предоставление власти 
судебному магистрату. Обязательные и факультативные элементы преторской формулы. Формулы исков с 
фикцией и формулы с перестановкой лиц. Преюдициальные иски — основания для рассмотрения после-
дующих исков. Превышение требований истцом. Штрафные санкции в отношении ответчиков, не выпол-
няющих решение суда. Виды кондемнации. Эксцепция, как гарантия прав ответчика. Стадии формулярно-
го процесса. Понятие "Литисконсестация". Установление предмета спора. Процессуальное представитель-
ство. Заместители сторон - когниторы и прокураторы. Конкуренция исков. Штрафные иски. Иски сме-
шанного характера. Взаимодействие претора и судьи в судопроизводстве. Судебное решение. Исполни-
тельное производство. 

Экстраординарный процесс. Причины и условия его возникновения. Суд городского претора. Ос-
новные элементы и особенности. Институт апелляции судебных решений. Процесс в эпоху домината и 
роль в нем императорской бюрократии. 

Тема 7. Право лиц 
Понятие лица (persona). Правоспособность и дееспособность. 



 

 

Положение рабов. Рабы как объект права. Временная утрата прав квирита. Юридические последст-
вия плена и выдачи римских граждан. Цивильные способы обращения в рабство. Ограничение власти па-
тронов при императорах Марке Аврелии и Адриане. Полная неправоспособность рабов. Институт пеку-
лия. Лагерный пекулий. Право собственности на пекулий. Способы прекращения рабского состояния. 

Вольноотпущенники (liberti). Правовые взаимоотношения между патронами и либертинами. Объем 
публичных прав и прав собственности последних. Наследственное право либертинов. Права свободноро-
жденных потомков либертинов. Пожалование статуса свободнорожденного. 

Перегрины. Древние латаны и права граждан Латинской лиги. Институт двойного гражданства по-
литической элиты в эпоху Республики. Предоставление прав квиритов италикам. Перегрины - граждане 
автономных общин. Эдикт императора Каракаллы 212 г. и его юридическое значение. 

Лица, пребывающие в чужой власти (лица чужого права). Власть патерфамилиас по отношению к 
детям и подвластным домочадцам. Лица своего права (persona sui jviris). 

Три статуса права квиритов. Их значение и соотношение. Умаление правоспособности в зависимо-
сти от наличия статусов. Понятие правоспособность. Разработка понятий правоспособность и дееспособ-
ность в практической юриспруденции Древнего Рима. Понятие "persona", как выражение юридически зна-
чимого момента личности. 

Колонат и правовое положение колонов. Юридическая связь колонов и собственников земельного 
владения. 

Юридические лица. Частные ассоциации. Ограничение свободы частных объединений при Окта-
виане Августе. Профессиональные объединения. Ответственность коллегий и их членов. Императорская 
казна — особый тип юридического лица. 

Тема 8. Вещное право 
Классификация вещей. Вещи религиозные и сакральные. Вещи человеческого права. 
Публичные вещи: вещи в общественном пользовании, вещи служащие специальным целям государ-

ства (казна), публичный земельный фонд. Понятие частные вещи. Ничейные вещи. Вещи, являющиеся 
принадлежностью "familia". 

Маниципируемые и неманиципируемые вещи. Происхождение терминологии и значение данных 
юридических категорий. Вещи родовые и индивидуальные, делимые и неделимые. Вещи простые, состав-
ные и собирательные. Понятие части вещи. Плоды и плодоносящие вещи. Плоды естественные и цивиль-
ные (доходы, рента, проценты с капитала). 

Понятие владения (possesio). Правовое основание владения (титул). Владение по давности. Добро-
совестное и недобросовестное владение. Защита владения. Владение вещью без правового основания. Ин-
ститут прекария. 

Понятие собственности. Собственность в частном праве и суверенитет в публичном праве. Соотно-
шение данных фундаментальных категорий. Сакральное содержание собственности в Древнем Риме. Ог-
раничения собственности по закону и по воле собственника. 

Защита прав собственности. Виндикациоиный иск о возвращении вещи. Негаторный иск о недопус-
тимости действий нарушающих право собственности. 

Приобретение права собственности. Захват. Прекращение собственности. Спецификация - создание 
качественно новой вещи. Присвоение плодов собственности плодоносящей вещи. Приобретение по дав-
ности на законном основании. Маниципация как форма перенесения права собственности. Безвозмездное 
отчуждение за символическую цену - форма моделирования возмездного приобретения. 

Определение понятия "бонитарная собственность". Ее срочный характер. Два взгляда на бонитар-
ную собственность. Публицианов иск. Общая собственность (communio). 

Тема 9. Права на чужие вещи 
Специальное вещное право (jura in re aliena) - его сущность и особенности. 
Сервитут - определенное бессрочное обременение одного имущества в пользу другого. Критерии 

сервитута. Классификация сервитутов: сельские и городские сервитута. Приобретение и установление 
сервитутов. Юридические основания возникновения сервитутов. Продажа сервитутов. 

Узуфрукт и личные сервитуты. Узуфрукт, как право пользования. Соотношение права собственника 
и права узуфруктуария на вещь. Установление и прекращение узуфрукта. Простое право пользования 
(usus) чужой вещью. Защита прав узу ария. Квазиузуфрукт. 

Право на личное пользование жилищем (проживание). Право на личное пользование рабочей силой 
чужого раба (operae servonan). Передача последнего в аренду. 

Суперфиций и эмфитевзис. Происхождение данных юридических институтов. Взаимосвязь их с 
арендой. Право собственности на постройки, суперфиций и эмфитевзис в римском частном праве. Права 
наследственного арендатора чужого поля, аграрный закон 111 г. до н.э. Защита прав на чужие вещи. Обя-
занность уплаты ренты. 



 

 

 
Тема 10. Обязательственное право 

Понятие обязательства. Классификация обязательств. Обязательства цивильные, преторские и есте-
ственные. Источники обязательств: обязательства из контрактов и обязательства из деликтов - две типич-
ные модели. 

Объект обязательства - предоставление. Предоставление как категория, имеющая имущественное 
содержание, личный, определенный, возможный характер. Предметы обязательства: перенесение собст-
венности; совершение определенных действий: обеспечение, гарантирование. Принцип формального ра-
венства сторон в обязательстве. Обязательства альтернативные и родовые. Сущность альтернативного 
обязательства и особенности его прекращения. Обязательство с возможной заменой исполнения. Действие 
принципа неуничтожимости родовых вещей. 

Обязательства неделимые и солидарные. Прекращение солидарного обязательства. Невозможность 
исполнения и виновность как основание ответственности по обязательству. Невозможность исполнения 
— результат действия непреодолимой силы или действий должника. Объективный характер ответствен-
ности за сохранность вещи. Просрочка исполнения обязательства. 

Гарантия обязательства. Поручительство - личная гарантия обязательства. 
Прекращение обязательства. Исполнение. Прощение долга. Замена исполнения. Новация - замена 

обязательства новым. 
Оборот требований по обязательствам. Делегация — как сделка, переносящая выгоды на третье ли-

цо. 
Тема 11. Самостоятельные виды обязательств 

Обязательства из контрактов. Классификация контрактов по способу заключения: вербальные, ли-
теральные, реальные контракты. 

Стипуляция — заключение контрактов в форме торжественной процедуры, сопровождаемое клят-
вой. 

Обещание приданого. Клятвенное обещание вольноотпущенника (односторонняя стипуляция). Од-
ностороннее обещание в пользу общины. 

Литтеральные контракты, их свойства и особенности. 
Реальные контракты. Заем. Морской заем. Обеспечение кредитора на случай гибели вещи по вине 

должника. Договор ссуды, его безвозмездный характер, пределы полномочий ссудопринимателя и ссудо-
дателя. Договор поклажи, его двусторонний характер и безвозмездность. Ответственность поклажепри-
нимателя (депозитария). Залог. 

Консенсуальные контракты. Купля - продажа. Найм. Товарищество и формы привлечения имущест-
ва этим договором. Договор поручения. Стороны данного договора - прокуратор и принципал и их взаим-
ные права. 

Безымянные контракты. Мена. Комиссия. Инспекция (договор оценки вещи). 
Обязательства из деликтов. Кража. Грабеж. Иное противоправное нанесение ущерба. Оскорбление 

личности: членовредительство, тяжкое телесное повреждение, иное личное оскорбление, Трактовка поня-
тия порочение (клевета). 

Тема 12. Семейное право 
Римская патриархальная семья (familia). Понятия агнатского и штатского родства. Приоритет агна-

тов — ближайших потомков прародителя. 
Постепенное ограничение власти домовладыки в эпоху Республики и Империи (от Ромула до Кон-

стантина I). Эмансипация — институт прекращения состояния во власти домовладыки. Отмена эмансипа-
ции при Юстиниане I. 

Брак и его юридическое содержание. Понятие законного римского брака. Индивидуальный характер 
брака. Три формы перехода во власть мужа и юридическое закрепление данного акта. Брачные запреты. 
Развод и неформальный развод. Конкубинат. Понятие "прелюбодеяние" в римском праве. Брак "sine 
manu". 

Имущественные отношения супругов. Приданое и предбрачный дар невесте. Имущество в браке с 
мужней властью и обособленное имущество супруги. Управление имуществом супруги. Lex Julia et Papia 
Poppaea. Право троих детей. Дарование данного права императорами. 

Тема 13. Наследственное право 
Предмет регулирования наследственного права. Понятие "преемство правовой ситуации". Универ-

сальное преемство - воспроизведение юридической ситуации для наследника. Сингулярное преемство - 
восприятие субъектом преемства отдельного права, принадлежавшего предшественнику. 

Наследование по "jus privatum" и по "jus honorarium". Понятие преемства в агнатической патриар-
хальной семье. Наследование по преторскому праву. Наследование по закону. Градация степеней наслед-



 

 

ников без завещания по преторскому праву. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Формы за-
вещания. Порядок наследования по завещанию, без завещания и вопреки завещанию. История эволюции 
тестамента. 

Открытие наследства, как юридический факт, означающий возникновение возможности принять на-
следство. Призывание к наследованию - необходимый элемент открытия наследства. Порядок призвания к 
наследству при наследовании по закону. 

Трансмиссия наследства. Уступка права принятия наследства. Право воздержаться от невыгодного 
наследства. Понятие "лежачее наследство". Защита наследственных прав виндикационным иском. Лише-
ние наследства. Отказы по завещанию (легаты). Четыре рода легатов: посредством виндикации, приговора 
(заклятья), посредством дозволения, посредством выдела. 

Фидеикомиссы - распоряжения завещателя о выполнении определенных действий в пользу третьих 
лиц. 
Тема 14. Рецепция римского частного права в западной Европе. Идеи и принципы римского права в 

современных правовых системах 
Римское право в Византии после Юстиниана Великого. Система юридического образования. Экло-

га. Переработка юстининовой кодификации в конце IX и начале X веков. Прохирон. Базилики. "Руково-
дство к законам" К. Арменопуло. 

Действие римского права в западных провинциях бывшей империи. Официальные сборники рим-
ского права германских королей. Эдикт Теодориха. Бревиариум Алариха П. Применение норм римского 
права церковными властями. 

Деятельность Ирнерия и Болонский университет. Школа глоссаторов. Преподавание и изучение 
римского права в университетах Италии и Франции. Постглоссаторы (комментаторы). Использование 
схоластического метода в исследовании источников римского права. Философское осмысление права. 
Идея естественного права. Практическое применение и приспособление норм римского частного права к 
реальным правовым коллизиям. 

Гуманистическое направление в юриспруденции и освоение римского правового наследия. Рецеп-
ция римского орава в Германии. 

Воздействие на формирующееся общее право (common low) в Англии в XII — ХШ столетиях. 
Изучение римского права в эпоху позднего средневековья. Издание юстиниановых законов Д. Го-

тофредом - Codex iuris civilis (1583). Идеи римского права в Гражданском кодексе французов 1804 года и в 
более поздних европейских кодификациях гражданского права. 

Влияние идей римского права на развитие российского права. Концепции С.А.Муромцева, 
К.Д.Кавелина, Н.Л.Дювернуа. М.Ф. Владимирского-Буданова о воздействии византийского права на 
древнерусское законодательство. Некоторые установления римского права в соборном Уложении 1649 
года и законодательных актах XVIII века. Восприятие и освоение римского частного права после Судеб-
ной реформы 20 ноября 1864 года. Отказ от применения принципов римского права после большевисткой 
революции 1917 года. Вынужденное заимствование положений западноевропейских гражданских коди-
фикаций при составлении Гражданского кодекса РСФСР 1922 года. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

      - компьютеры с доступом в Интернет;  
      - доступ к поисковым системам.  
                      

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Римское право», составленный в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и основной образовательной программой института по направлению «Юриспруденция»,, 
включает в себя  пособие (в объеме 108 часов), комплект контрольных заданий, которые дают целостную 
систему знаний, обеспечивая их глубину и прочность. Особое внимание уделено развитию логического 
мышления и навыков самостоятельного применения знаний.  

Учебно-методические материалы по данной дисциплине направлены на решение не только обу-
чающих, но и воспитательных задач. Изучение программного материала должно выработать определен-
ное отношение к действительности, служить ориентиром  для дальнейшей практической деятельности.  

Изучение материала ведется в форме, доступной пониманию студентов, соблюдается единство тер-
минологии и обозначений. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, 
показывать, где и когда изученные теоретические положения и практические навыки могут быть исполь-
зованы в практической деятельности. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается путем знакомства научными 
источниками и справочной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций ве-
дущих российских ученых, юристов. 

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется на основе выполнения двух видов тес-
товых заданий, (всего 108 и 90 вопросов), позволяющих определить уровень теоретических знаний сту-
дентов по каждому разделу изучаемой дисциплины, а также контрольной работы, способствующей систе-
матизации знаний, повышению уровня практического владения правовыми нормами основных отраслей 
права. 
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