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ПЛАН
1. Возникновение Древнеримского 
государства. Государственный строй Рима в 
период Республики. 
2. Государственный строй Римской империи.
3.Право Древнего Рима.



 

Периодизация истории древнеримского 
государства: 

1. Период «Царей» (753 - 509 гг. до н.э.)

2. Период Республика (509 – 27 гг. до н.э.)

3. Период империи:

Принципат (27 г. до н.э. – 284 г. н.э.)

Доминат (284 – 476 гг. н.э.)

1. Возникновение Древнеримского государства. 
Государственный строй Рима в период Республики.



По установившейся традиции история Древнего Рима 
восходит к VIII в. до н.э. По одной из распространенных легенд 
жрица одного из латинских городов (г. Альба) в нижнем течении 
реки Тибр Рея Сильвия родила от бога Марса двух близнецов – 

Ромула и Рема. Однако жрицы должны были быть 
безбрачными, поэтому по приказу царя этого города Амулия 

дети были выброшены в корзине в Тибр. 
Но божественные близнецы не 

погибли. Воды реки выбросили их на 
берег, где их вскормила своим 
молоком волчица. Они были 

подобраны царским пастухом и 
воспитаны им.  Впоследствии тайна их 

рождения была открыта. Возмужав, 
юноши покарали Амулия и основали 

на Палатинском холме на берегу 
Тибра новый город, который по 

жребию получил имя Ромула. Во 
время ссоры Рем был убит братом, и 

Ромул стал первым царем Рима. Всего 
в Риме было семь царей.



Население Рима в VIII в. до н.э. 
делилось на 300 родов, 30 родов 

объединялись в курию (30), 10 курий 
составляли племя – трибу. Всего в 

Риме было 3 племени (рамны, 
тиции и люцеры).

 Царь (рекс) избирался народным 
собранием, которое собиралось по 
куриям. Рекс командовал войском, 

был верховным жрецом, 
осуществлял суд.

Старейшины всех 300 родов 
образовывали Сенат (от лат. 
«senecs» - старейшина). Сенат 
разрабатывал законопроекты.



Римское общество VIII в. до н.э. 
называют военной демократией. В 

родах постепенно выделяются 
отдельные богатые 

аристократические семьи, члены 
которых назывались патрициями. 

Как правило, патриции 
принадлежали к старейшим 

римским родам. К ним переходят 
лучшие участки земли, они 
получают и большую часть 

военной добычи.



Некоренное, пришлое население Рима 
получило название плебса. Плебеи были 

свободными, но ограниченными в правах. Они 
не имели права на земельный участок, права 

вступать в брак с коренными римлянами и 
участвовать в управлении.



Постепенно численность римского 
плебса росла. В его руках 

концентрировалось ремесленное 
производство и торговля. Социальное 
значение и сила плебса возрастали. 

Кроме того, римляне были вынуждены 
привлекать плебеев к участию в 

военных походах. Несоответствие 
между большой ролью, которую играл 

плебс в жизни Рима и бесправным 
положением плебеев породило борьбу 

плебса с патрициями за уравнение в 
правах. Эта борьба закончилась 
победой плебеев, которая была 

закреплена реформами шестого рекса 
Сервия Туллия. Они относятся к VI в. 

до н.э.



В результате реформы плебеи были допущены в 
народное собрание. Вместе с тем было 

произведено деление граждан на 6 имущественных 
разрядов:

К I-му разряду были отнесены граждане, имущество 
которых оценивалось в 100 тыс. ассов (асс – мелкая 
римская монета); ко II-му разряду – в 75 тыс. ассов; к 

III-му – в 50 тыс. ассов; к IV-му – в 25 тыс.; к V-му – 
менее 25 тыс. ассов. VI-ой разряд составляли 
граждане, которые не имели имущества; их 
называли пролетариями (от лат. «proles» - 

потомство), т.е. те, у которых нет ничего, кроме 
детей. Кроме того, из I-го разряда была выделена 

особая группа наиболее богатых граждан – 
всадников; стоимость их имущества превышала 100 

тыс. ассов.



Каждый разряд выставлял 
определенное число вооруженных 

мужчин, из которых формировались 
центурии – сотни. Всадники и I-й разряд 

образовывали 98 центурий конницы, 
остальные разряды – центурии пехоты: 

II-й – 20; III-й – 20; IV – 20; V-й – 30; 
пролетарии – 1; и еще 4 центурии 

ремесленников и музыкантов. Таким 
образом, общее число центурий 

равнялось 193.



В народном собрании, получившем название 
«центуриатная комиция», граждане 
выстраивались на Марсовом поле и 

голосовали по центуриям. Каждая центурия 
имела один голос. Голосование по традиции 

начиналось с первых центурий конницы, и при 
их единогласии заканчивалось принятием 
решения, которое получало силу закона.



Второй частью реформ Сервия Туллия было 
деление свободного населения по 

территориальному принципу на 4 городские и 17 
сельских округов (триб). В трибу входили и 

патриции, и плебеи, жившие в ней. Подчинялись 
они старосте, который собирал с них налоги. 

Вскоре по трибам стали созываться свои народные 
собрания (трибутные комиции), в которых каждая 
триба имела один голос. Разделение населения по 

трибам, в которых патриции и плебеи несли 
одинаковые обязанности, свидетельствовали о 

появлении в Риме такого признака государства, как 
территориальное деление населения.



Сервий Туллий был шестым, 
предпоследним царем Рима. 

Правление же последнего царя – 
Тарквиния Гордого – осталось в 

памяти римлян как жестокая 
тирания. Однако знать в 509 г. до 

н.э. подняла восстание против 
него. Тарквиний и весь его род 

были изгнаны из Рима, а царская 
власть навсегда отменена. 

Всякий, кто пытался ее 
восстановить, объявлялся врагом 

римского народа и 
приговаривался к смертной казни.



Государственный строй Рима в период 
Республики.

В Римской республике существовали три вида народных собраний 
– центуриатные, трибутные и куриатные.

Главную роль играли центуриатные собрания, в которых 
преобладали аристократические и богатые круги рабовладельцев. 

В компетенцию центуриатного собрания входило принятие 
законов, избрание высших должностных лиц, объявление войны и 

рассмотрение жалоб на приговоры к смертной казни.

Трибутные собрания,  в зависимости от состава жителей триб, 
участвовавших в них, делились на плебейские и патрицианско-
плебейские. Поначалу их компетенция была ограниченной: они 
избирали низших должностных лиц и рассматривали жалобы на 
приговоры о взыскании штрафов. Плебейские собрания, кроме 
того, избирали плебейского трибуна, а с III в. до н.э. они получили 

право принятия законов, что привело к росту их значения в 
политической жизни Рима.



Важнейшую роль в 
государственном механизме 

играл Сенат. Вначале 
сенаторов было 300, по числу 

патрицианских родов, а в I в. до 
н.э. число сенаторов было 

увеличено до 900. Сенаторы не 
избирались. Специальные 

должностные лица – цензоры, 
распределявшие граждан по 

центуриям, раз в 5 лет 
составляли списки сенаторов 
из представителей знатных и 

богатых семей. 



Формально Сенат был совещательным 
органом, но его компетенция была обширной. 

Он контролировал законодательную 
деятельность народных собраний, утверждал 
их решения, предварительно рассматривал 

законопроекты, распоряжался 
государственной казной, утверждал мирные 

договоры и договоры о союзе, проводил 
набор в армию. В чрезвычайных 

обстоятельствах (война, восстание рабов и т.
п.) Сенат мог принять решение об 

установлении диктатуры.



Роль органа исполнительной власти выполняли 
магистратуры. Должности магистратов были 

выборными. Они избирались центуриатными или 
трибутными собраниями на один год. Все 

магистратуры были коллегиальными – на одну 
должность избиралось несколько человек. Каждый 
магистрат мог самостоятельно принимать решение, 

однако это решение могло быть отменено его 
коллегой (право интерцессии). Вознаграждения 

магистраты не получали. Это, естественно, 
закрывало путь к магистратурам малоимущим.



Магистратуры могли быть двух видов: 1) ординарная 
(обычная). В нее входили следующие должностные лица 

(магистраты):
 Консулы (их было два). Избирались в центуриатных комициях 
сроком на один год. В мирное время осуществляли надзор за 
остальными магистратами, руководили заседаниями сената и 
народного собрания, выдвигали проекты законов. В военное 

время консулы проводили воинский набор, назначали 
большую часть офицеров и возглавляли армию. 

Преторы (8) были помощниками консулов и руководили 
судопроизводством. Избирались в центуриатных комициях 

сроком на один год.
Цензоры (2) избирались на 5 лет центуриатными комициями. 
Они распределяли римских граждан по разрядам, составляли 

списки сенаторов, заключали финансовые сделки от имени 
государства, а также наблюдали за нравственностью в Риме.



Квесторы были младшими магистратами. Они ведали 
государственной казной и расследовали некоторые 

уголовные дела.
Эдилы обеспечивали общественный порядок, следили за 

торговлей на рынках, организовывали празднества и 
зрелища.

Трибуны  ежегодно избирались из плебеев на собраниях по 
трибам. Трибуны рассматриваются как защитники прав и 
интересов всех рядовых граждан. Трибуны имели право 

запрещать распоряжения любого магистрата (кроме 
диктатора и цензора) и сената (право вето), арестовывать и 

приговаривать к штрафу магистратов, предлагать 
законопроекты.

Личность народного трибуна считалась священной и 
неприкосновенной. Народные трибуны были обязаны 

постоянно держать двери дома открытыми для граждан, 
нуждающихся в защите, и не покидать Рим более чем на 

сутки.



2) экстраординарная (чрезвычайная) 
магистратура создавалась в 

чрезвычайных обстоятельствах. В этом 
случае по предложению Сената 

назначался диктатор, который обладал 
неограниченной властью. Вето 

плебейского трибуна не действовало. 
Распоряжения диктатора  обжалованию 
не подлежали, и за свои действия он не 

нес ответственности. Но срок полномочий 
диктатора не должен был превышать 6 

месяцев.



2. Государственный строй Римской 
империи.

Историю монархического Рима принято делить на два 
периода:

1-ый – принципат (от «принцепс» – «первый сенатор»).

В этот период еще сохраняется видимость республиканской 
формы правления. Собираются народные собрания, заседает 

Сенат. По-прежнему избираются магистраты – консулы, 
преторы, трибуны.

Но всё это являлось лишь прикрытием монархической формы 
правления. Император –  принцепс соединяет в своих руках 
полномочия всех магистратов. Выборы принцепса проводил 

Сенат, но они были формальными, т.к. сам принцепс 
формировал Сенат. Постановления принцепса приобретают 

силу закона. Ограничиваются права Сената в военной и 
внешнеполитической области.

Народные собрания приходят в полный упадок. 
Обыкновенным явлением стал подкуп голосов, разгоны 

собраний, насилия над их участниками.



Император назначает своих чиновников – префектов во все 
провинции Римской империи.

 Составными частями системы управления принцепса 
становятся: консилиум – «совет друзей», особая казна — 
фиск, несколько канцелярий. Опорой власти императора 

становится гвардия преторианцев, несшая охрану принцепса. 
В III в. н.э. (284 г.) в Риме с приходом к власти Диоклетиана 

утверждается новая форма правления — доминат  (от нового 
наименования императора «доминус» — «господин»). 
Старые республиканские учреждения исчезают. Все 

управление сосредотачивается в руках императора, власть 
которого рассматрива ется теперь как божественное 

установление. Для его возвеличивания вводится восточный 
придворный этикет. Среди ведущих учреждений периода 

домината можно выделить государственный совет — 
консисторию, финансовое ведомство, военное. Сенат 
формально сохранился, но роль его была совершенно 

незначительная. 



В 395 г. империя разделяется на две 
части: Западную (со столицей в Риме) 

и Восточную (со столицей в 
Константинополе). Каждая из них 

возглавляется императором — 
августом, который назначает себе 
помощника — цезаря. Несмотря на 

эти меры, Рим из кризиса не вышел. В 
476 г. под непрерывным напором 

варваров Западная Римская империя 
пала.



3. Право Древнего Рима

 Правовое положение личности в Риме характеризовалось тремя статусами: 
свободы, гражданства и семьи. 

По статусу свободы римляне делились на свободных и рабов. Полноправным мог 
быть только свободный (квирит). 

Статус гражданства давал право на защиту со стороны государства и получение 
пособий, а для мужчин – право участвовать в политической жизни. Римское 
гражданство приобреталось от полноправных отца и матери. Гражданство 

утрачивалось с продажей в рабство за долги или преступление, а также 
вследствие изгнания.

Не имели римского гражданства перегрины – жители стран, завоеванных Римом. 
Перегрины были лишены политических прав и права вступать в брак с римскими 
гражданами. Однако перегрины получили имущественную правоспособность – 

возможность приобретать собственность  в Риме и заключать сделки.
Гражданином становился отпущенный на волю раб. Но он не имел большинства 

политических прав (мог голосовать только в трибутном собрании).
Статусом семьи обладали только главы римских семей – домовладыки. 

Остальные члены семьи находились под его властью. Только домовладыка  имел 
право распоряжаться семейным имуществом. Члены семьи, приобретая 

имущество, покупали его не для себя, а для домовладыки.



Римское право прошло в своем развитии три этапа:
1) Древнейший период (VI – сер. III вв. до н.э.). 

Источниками права в этот период являлись обычаи, 
законы римских царей.

Первой кодификацией римского права стали Законы 
XII таблиц  (сер. V в. до н.э.). Свое название они 

получили от того, что были начертаны на 12 
деревянных досках-таблицах, выставленных для 

всеобщего обозрения на главной площади Рима, его 
политическом центре — Форуме. Право таблиц 
называли «цивильным» (от слова «цивитас» – 

городская община).
Особенно четко в таблицах регулировались 

имущественные права. Римляне различали владение, 
как право пользования вещью без права 

распоряжения ею, и право собственности



2. Классический период (III в. до н.э - III в. н.э.)
Источники права: 

Эдикты преторов -  решения преторов по 
судебным делам 

«Право народов» - совокупность решений 
преторов перегринов

Сенатус-консульты – постановления Сената 
Конституции – указы римских императоров



3. Постклассический период
(IV – VI вв.)

Источники права:
Свод законов Юстиниана (VI в.) включал в 

себя:
1. Институции – элементарный курс 

римского права, получивший силу закона. В 
основе сочинения римского юриста Гая.

2. Дигесты – фрагменты из произведений 
римских юристов

3. Кодекс Юстиниана – около 4,5 тыс. 
конституций

4. Новеллы – новые законы эпохи 
Юстиниана


