
Древний Рим
Древний Рим — одна из 
ведущих цивилизаций Древнего 
мира, величайшее 
государство Античности, 
получила своё название по 
главному городу (Roma — Рим), в 
свою очередь названному в честь 
легендарного основателя 
— Ромула. Центр Рима сложился 
в пределах болотистой равнины, 
ограниченной Капитолием, Пала
тином и Квириналом.



Территория Древнего 
Рима 

Древний Рим — одна из самых 
могущественных древних 
цивилизаций, получившая 
название от её столицы — Рима. 
Сильное влияние на становление 
древнеримской цивилизации 
оказали 
культуры этрусков, латинов и др
евних греков. Пика своего 
могущества Древний Рим достиг 
во II веке н. э., когда под его 
властью оказались 
народы Северной 
Африки, Средиземноморья, Евро
пы и Ближнего Востока.



Основные события истории 
Древнего Рима до 396 года  

800 (до н.э.) Первое поселение на месте Рима                                                         
753 (до н.э.) Традиционная дата основания Рима Ромулом
509 (до н.э.) Изгнание царя Тарквиния Гордого и установ ление в Риме 
республиканского строя (во главе города — два выборных консула)
496 (до н.э.) Возобновление Латинского союза во главе с Римом (латины — 
родственные племена, населявшие Лаций — центр Италии)                                
494 (до н.э.) Уход плебеев (неполноправной части римского общества) за 
городскую черту, что привело к уста новлению должности народного 
трибуна. Начало борьбы плебеев с патрициями за свои права
451 (до н.э.) Первый письменный свод римского законода тельства — 
«Законы 12 таблиц»
445 (до н.э.) Отмена обычая, запрещавшего браки между патрициями и 
плебеями
396 (до н.э.) Десятилетняя война Рима с этрусским горо дом Вейи 
заканчивается его взятием. Рим начал завоевание Этрурии.



Создание Древнего 
Рима 

В 753 г. до н.э. тремя племенами 
латинов, жившими  в районе 
реки Тибр, был основан город  
Рим . Город был основан вокруг 
поселений у брода через 
реку Тибр, на пересечении 
торговых путей. Согласно 
археологическим свидетельствам, 
Рим был основан как деревня, 
вероятно, в IX веке до н. э. двумя 
центрально-италийскими 
племенами, латинами и сабиняна
ми (сабинами), на холмах 
Палатинском, Капитолийском и 
Квиринале. 



Реформы Туллия и изгнание 
царя Тарквиния ,

установление республики 

Родоплеменные традиции 
ограничивали царскую власть . 
При Сервии Туллии были 
проведены реформы , похожие 
на преобразования Солона в 
Афинах. Они нанесли серьёзный 
удар по привилегиям родовой 
знати.  Ущемление родовой 
знати вызвало сопротивление и 
Туллий был убит. Новый царь ,  
Тарквиний Гордый, отменил 
проведённые реформы. Однако 
тираничный характер его 
правления также вызвал гнев 
сената. В 509 году до н.э. он был 
изгнан. В Риме установилась 
республика . Верховная власть 
перешла в руки двух консулов, 
которые избирались сенатом из 
числа патрициев сроком на год.  



Начало общественной 
жизни в Риме

Поначалу общественная жизнь Рима , как в Афинах, строилась 
на основе родоплеменных традиций. Высшим органом 
управления был сенат, состоявший из 300 человек, старейшин 
родов, основавших город. Рядовые члены племени, 
объединённые в курии по родовому принципу также могли 
высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам .Роль 
верховного правителя отводилась избиравшемуся царю, 
который должен был править в соответствии с традициями и 
волей сената . С 616 г. до н.э. , царями избирались выходцы из 
знатной этрусской семьи Тарквиниев, что свидетельствует о 
зависимости Рима от этрусков.



Латинский союз 496 (до н.
э.) 

Латинский союз — в древности федерация 
городов Лация(современный Лацио, Итали
я), возникшая в начале 1-го тыс. до н. э. и 
насчитывавшая, согласно античной 
традиции, 30 общин. Члены Латинского 
союза имели общие религиозные 
праздники, союзное собрание решало 
общие вопросы и споры между членами 
союза.
Первоначально во главе Латинского союза 
стояла Альба-Лонга, с VI века до н. э. союз 
возглавил Рим (после разрушения им, 
согласно легендарной традиции, в 7 веке 
до н. э. Альба-Лонги). Усложнение 
политической обстановки 
в Римe (конец VI — начало V вв. до н. э.) в 
период 
установления республики позволило 
некоторым латинским общинам временно 
освободиться от римского господства. Союз 
во главе с Римом был восстановлен в 493 
году до н. э. на условиях взаимной помощи 
в войнах, участия в командовании и 
разделе добычи.
Во время галльского нашествия (390 или 387 
году до н. э.) Латинский союз распался, но 
в 358 до н. э. возобновлен на более 
выгодных для Рима условиях и 
просуществовал до Второй Латинской 
войны (340—338 годы до н. э.), в результате 
которой был упразднён



Начало борьбы плебеев с патрициями 
за свои права 494 (до н.э.)

В 494 г. до н. э. после очередного военного похода плебеи отделились от патрицианской части войска и не возвратились в 
город – это получило название первой сецессии (удаления) плебеев. Под угрозой внешней опасности патрицианская часть 
римской общины вынужденно согласилась на создание политических институтов, которые бы гарантировали охрану прав 
плебеев. В 493 г. до н. э. были избраны два народных трибуна, которые должны были выполнять роль заступников плебса 
(ранее ее играл царь). Дом трибуна мог служить для плебея убежищем, а своей властью трибун мог остановить исполнение 
консульского, сенатского или даже куриатного решения – практически парализовать всю деятельность государства, кроме 
военной. Правда, трибунская власть действовала только в самом городе и округе радиусом в одну милю. В 471 г. трибунов 
стало 4, в 457 г. – 10; определялись они, вероятно, собраниями плебса 
Сложившаяся в V в. до н. э. центуриальная организация войска, а затем и система центуриатных комиций (в которые на 
равных были записаны патриции и плебеи), внесли в политическую систему первое уравнение в правах. Начало борьбы за 
отмену долговых притеснений со стороны патрициев, за ликвидацию правового неравноправия в имущественной сфере 
принесло свои плоды в виде ограничений на концентрацию земельных владений, на взимание излишних процентов по 
займам, на продажу в рабство жителей римской общины (сер. IV в. до н. э.).
На протяжении столетия плебеи добились уравнения с патрициями в праве доступа к выборным должностям, которые уже 
ранее были установлены в Риме или установились за этот период: в помощники консула –квесторы (409 г. до н. э.), на 
должность одного из консулов (367 г.) в курульные эдилы – полицейские правители города (364 г.), в цензоры (351 г.), в 
преторы – судебный и военный помощник консула (337 г.). В 356 г. было установлено, что и диктатор (которому на 
несколько месяцев вручалась бы исключительная власть в Риме при необычных обстоятельствах) также может быть из 
плебеев. Создание некоторых новых выборных должностей нередко было прямым итогом борьбы плебеев за свои права, в 
которой снова и снова они прибегали к испытанному методу сецессий.
В сер. V в. до н. э. после очередного внутриполитического кризиса в Риме плебеи добились обнародования основных 
судебных правил и юридических процедур, применявшихся в патрицианских судах, – были составлены так 
называемые Законы XII Таблиц (см. § 17). Эти законы сделали важнейший шаг в правовом уравнении патрициев и 
плебеев, хотя еще далеко не полном тогда.
После обнародования Законов XII Таблиц в организации высшей исполнительной власти в Риме наступили несколько 
десятилетий нестабильности.
Частичный выход из нараставших противоречий был найден на пути нового законодательства, которым бы закреплялся 
уклад относительного политического равенства внутри римской общины. Законы Валерия и Горация (консулы 449-448 гг. 
до н. э.) стали основанием будущего республиканского строя. Законы закрепили: (1) обязательность решений плебеев, 
принятых ими на своих трибутных собраниях, для патрициев; (2) право любого гражданина, обвиненного магистратом, 
обратиться к народу за решением своей судьбы; (3) священный и неприкосновенный характер личности народного 
трибуна. Вскоре законами Канулея (445/444 гг. до н. э.) были отменены запреты на браки между патрициями и плебеями и 
вместо консулов были учреждены особые трибуны с консульской властью, в которые также могли выдвигаться плебеи. 
Восстановлена консульская власть была только в 367 г. до н. э. и уже на началах равенства политических прав патрициев и 
плебеев. В 312 г. до н. э. цензовое начало было введено и в устройство Сената: в него стали выдвигаться не просто 
патрицианские главы родов, но люди, отвечавшие означенному имущественному цензу, а также прежде выбиравшиеся в 
магистраты. Это сделало и Сенат – оплот родовых привилегий патрициев – доступным для плебеев. В 339 г. было усилено 
начало народовластия: признано, что постановлениям центуриатных комиций не нужно одобрения Сената, чтобы иметь 
силу закона. Наконец в 287 г. до н. э. было еще раз подтверждено, что решения плебса (плебисциты) имеют всю силу 
закона.
Социально-политическая унификация римской общины в основном завершилась, и на этой основе к концу IV – началу III 
в. до н. э. в полисе сложилась развитая государственная организация с системой институтов законодательной, 
исполнительной и контролирующей власти, основанная на сочетании прямого народовластия с аристократическим 
представительством.



Первый письменный свод 
римского законода тельства 
451 (до н.э.) 

Законы двенадцати таблиц (лат. Leges duodecim 
tabularum; 451—450 год до н. э.) — кодификация 
государственного закона от народа (lex 
publica) в Древнем Риме. Законы двенадцати 
таблиц — плод специально созданной комиссии из 10 
человек (децемвиры с консульской властью для 
написания законов, лат. decemviri consulari imperio 
legibus scribundis) и представлял собой свод законов, 
регулирующих практически все отрасли. Законы 
двенадцати таблиц регулировали сферу семейных и 
наследственных отношений, содержали нормы, 
относящиеся к займовым операциям, к уголовным 
преступлениям. Правовые нормы изложены подряд, 
без отраслевого деления. Представляет собой первый 
писаный источник права Древнего Рима.
Законы двенадцати таблиц сохранились только в 
отрывках, их содержание реконструируется на 
основе упоминаний и ссылок, содержавшихся в 
сочинениях римских писателей и юристов.
Закон был принят Народным собранием в два этапа. 
Первым этапом в 451 году до н. э. было принято 10 
таблиц, а в следующем, 450 году до н. э., — ещё две. 
Целью этого закона было ослабить патрициано-
плебейское противостояние с помощью внедрения в 
традиционный аграрный порядок равного для всех 
частного и уголовного права. Наиболее значимый 
факт — введение денег (ais) в форме 
распространённых в то время медных монет, которые 
взвешивались и в соответствии с весом получали 
номинал.



Отмена обычая, запрещавшего браки между 
патрициями и плебеями 445 (до н.э.) 

В 451-540 г. до н.э. в Риме впервые были приняты единые для всех законы. 
С445 г. До н.э. разрешались браки между патрициями и плебеями. Ещё 
через столетие плебеям предоставили доступ к выборным должностям, в 
том числе консульским. . В тоже время в Риме должностные лица не 
получали жалованья, все расходы , связанные с несением службы, они 
покрывали за свой счёт. Это обеспечило  доступ к власти только 
самостоятельным гражданам.



Десятилетняя война Рима с 
этрусским горо дом Вейи 
заканчивается его взятием. 
Рим начал завоевание 
Этрурии.

Вейентская война 405—396 
до н. э. — завоевание римлянами 
этрусского города Вейи.
Согласно традиции, осада Вей 
продолжалась десять лет. 
Современные ученые, как 
правило, отрицают возможность 
столь длительной осады[1], и 
полагают, что это легенда, 
созданная по образцу Троянской 
войны[2]. При этом взятие Вей в 
начале IV века до н. э. является 
несомненным фактом[3].



Вейентская война 405—396 
до н. э
Содержание: 
1Начало войны
2Кампании 405—403 до н. э.
3Кампания 402 до н. э.
4Кампании 401—398 до н. э.
5Пророчества и знамения
6Кампания 396 до н. э. Взятие Вей
7Посвящение Аполлону
8Итоги



Начало войны

В соответствии с традициями патриотической 
историографии, Ливий пытается возложить вину за разрыв на 
этрусков. Предыдущая война закончилась 20-летним перемирием. Когда 
в 406 до н. э. его срок истек, римляне отправили в Вейи посольство с 
требованием возмещения ущерба. Как и следовало ожидать, вейенты 
отказались платить за события двадцатилетней давности, и посоветовали 
римлянам больше не отправлять послов с такими требованиями, если 
они не хотят, чтобы те разделили судьбу делегации, прибывшей к Ларсу 
Толумнию. Римский сенат пришел в ярость, но объявление войны 
пришлось отложить из-за противодействия плебейских трибунов. В том 
же году был принят закон о введении платы за военную службу (до этого 
римские воины несли службу за свой счет и могли надеяться только на 
долю в добыче). Это позволило преодолеть оппозицию и объявить Вейям 
войну[4].



Кампании 405—403 до н. э.
В 405 до н. э. военные трибуны с консульской властью осадили Вейи. Осада с самого начала велась вяло, 
так как одновременно шла война с вольсками, и часть войск пришлось направить против них. По словам 
Ливия, в Вейях, где не прекращались внутренние смуты, с началом войны был избран единоличный 
правитель — царь — имени которого он не сообщает. Другие этрусские города на помощь Вейям не 
выступили. Ливий объясняет это неприязнью к царю, имевшую религиозную основу[5]. Такое 
объяснение, вероятно, было вполне в духе этрусков, отличавшихся особым рвением в исполнении 
религиозных обрядов, но с политической точки зрения оно несостоятельно. Современные историки 
исходят из представления об этрусском Двенадцатиградии, как о рыхлой конфедерации, связанной 
больше религиозной общностью, чем реальными интересами, которые у разных городов были 
различными. Большинству общин, связанных с Римом торговыми отношениями, война была не нужна, а 
приморские города — Цере и Вульчи — вообще были союзниками Рима[6].
Тем не менее, римляне, полагая совместное выступление на помощь Вейям нескольких городов вполне 
вероятным, начали в 403 до н. э. возводить вокруг города двойное кольцо укреплений — и против 
вылазок из города, и против нападения извне. В том же году было решено продолжить осаду зимой, 
построив для войск «зимние квартиры» (hibernacula). Это было новшеством, которое поначалу вызвало 
сильное недовольство[7]. Для римлян, как и для прочих италийских племен, война была обычным 
занятием — разновидностью экономической деятельности, но, в соответствии с давней традицией, это 
занятие было сезонным (март — октябрь), что освящалось религиозными обрядами. По этому поводу 
Ливий вкладывает в уста Аппия Клавдия, оставленного управлять городом, длинную речь, объясняющую 
необходимость данного нововведения[8].
По словам Ливия, речь Клавдия, а также неудача под Вейями, где осажденные сделали крупную вылазку, 
сожгли осадные сооружения и нанесли римлянам серьезные потери, вызвали в городе небывалый 
патриотический подъём. Всадники, которым не были выданы лошади за счет казны, явились в сенат, и 
заявили, что приобретут коней за свой счет. Те, кто должны были служить пешими, также начали 
записываться добровольцами. Сенаторы постановили, что добровольцам все же следует выплачивать 
жалование, наравне с мобилизованными. Всадникам заплатили в три раза больше, чем пехотинцам, и с 
этого времени они стали служить со своими конями. Отряды добровольцев восстановили разрушенные 
сооружения и возобновили осаду[9].



Кампания 402 до н. э. и компании 401 – 398 г. до н.э.

В 402 до н. э. положение под Вейями только ухудшилось. Отсутствие единого командования не 
способствовало успехам, к тому же ближайшие соседи вейентов — капенаты и фалиски — 
осознали, что падение этого города поставит их лицом к лицу с римлянами. Объединив силы, 
они напали на один из римских осадных лагерей, где командовал Маний Сергий Фиденат. По 
словам Ливия, «римляне пришли в неописуемый ужас», полагая, что на них обрушилась вся 
Этрурия, а вейенты не упустили случая, и произвели вылазку крупными силами. Помощь из 
главного лагеря, где стоял Луций Вергиний, так и не подошла, поскольку командующий 
ненавидел Сергия и не желал его спасать, если тот сам не попросит, а Сергий испытывал к 
Вергинию такие же чувства, и из гордости не хотел ни о чём просить[10].
В результате на участке Сергия римляне были совершенно разгромлены и вместе со своим 
командиром бежали в Рим. Обоих трибунов вызвали в сенат, где они принялись валить вину 
друг на друга. Было решено выбрать новых военных трибунов, которые вступили в должность 
в октябрьские календы, за два месяца до срока[11]
В кампанию 401 до н. э. пришлось воевать уже на четырёх направлениях: против Вей, 
вольсков, Капены и фалисков. Маний Эмилий Мамерцин и Кезон Фабий Амбуст вернули 
захваченный этрусками лагерь под Вейями, а Марк Фурий Камилл и Гней Корнелий 
Косс опустошали земли фалисков и капенатов[12]. В 400 до н. э. одним из военных трибунов с 
консульской властью впервые был избран плебей — Публий Лициний Кальв Эсквилин. О 
военных действиях в этом году Ливий ничего не сообщает, зато пишет, что зима выдалась 
необычайно морозной и снежной, так что Тибр замерз, а дороги стали непроезжими. Затем 
суровую зиму сменило тяжелое чумное лето. Не видя бедствиям конца и края, сенат обратился 
к Сивиллиным книгам, и в Риме впервые были проведены лектистернии, ставшие позднее 
весьма популярными.
На римское войско, осаждавшее Вейи, в 399 до н. э. опять напали фалиски и капенаты, но на 
этот раз они были окружены и большей частью перебиты. Вейенты, совершившие вылазку, 
также понесли большие потери, так как при виде бегства союзников ворота были закрыты, и 
все кто остался снаружи, погибли[13].
В кампанию 398 до н. э. под Вейями ничего значительного не произошло, и силы римлян были 
направлены на грабежи земель фалисков (Потит) и капенатов (Камилл). Они увезли все, что 
смогли, а все, что можно было уничтожить — уничтожили[14].



Кампания 396 до н. э. Взятие Вей

В кампанию 396 до н. э. военные трибуны Луций Тициний и Гней Генуций выступили против капенатов 
и фалисков, но угодили в засаду и были разгромлены. В лагере под Вейями началась паника, и войска с 
трудом удалось удержать от бегства. В самом Риме страх был ещё сильнее. Вода из Альбанского озера 
была спущена[17]. По-видимому, для победы этого оказалось недостаточно, и римляне, наконец, 
назначили диктатора. Им стал Камилл, историческая, по-видимому, фигура, но настолько 
приукрашенная вымыслом и легендами, что даже трезвомыслящий Ливий пишет о нём, как о вожде, 
избранном судьбой (dux fatalis). Начальником конницы при нём стал Публий Корнелий Сципион. 
Первым делом Камилл по законам военного времени казнил всех, кто бежал из под Вей, и добился того, 
что войска боялись уже не противника, а своих командиров. В городе был проведен новый набор, и при 
таких дисциплинарных мерах никто не посмел уклоняться от призыва. На помощь римлянам подошли 
отряды латинов и герников. Дав обет после победы построить новый храм Матери Матуты, Камилл 
выступил в поход. Для начала он обеспечил тылы, разгромив фалисков и капенцев. Прибыв под Вейи, он 
запретил устраивать стычки с осажденными, и все силы бросил на осадные работы, основной из которых 
было прорытие подземного хода. Его копали непрерывно, в шесть смен, днем и ночью.
Перед началом атаки диктатор пообещал Аполлону Пифийскому десятину от военной добычи. После 
этого войска пошли на штурм по всему периметру, а самые опытные воины спустились в подкоп.
В связи с этим существует знаменитая легенда о жертвоприношении, решившем судьбу Вей. Когда 
начался штурм, царь приносил жертву, и гаруспик объявил, что победа достанется тому, кто разрубит 
внутренности жертвенного животного. Римляне, находившиеся в подкопе прямо под храмом, услышали 
эти слова, быстро прокопали ход наверх, отобрали у этрусков внутренности и принесли их диктатору. 
После того, как римляне ворвались в город, на улицах начался ожесточенный бой, затем резня, пока 
Камилл не отдал приказ щадить безоружных. По легенде, увидев, какую добычу удалось собрать в этом 
городе, диктатор воздел руки к небу и молился, чтобы не слишком дорогой ценой пришлось заплатить в 
будущем за сегодняшний успех. После этого он оступился и упал, что позднее, после галльского погрома, 
сочли дурным знамением. На следующий день все население Вей было продано в рабство. Многие 
историки сомневаются в этом факте, утверждая, что в то время рабовладение в Риме не было настолько 
развито, чтобы существовала возможность реализации такого количества живого товара[18]. Однако, 
кроме Рима существовали торговцы из Карфагена и Сицилии, способные приобрести крупные партии 
«говорящих орудий».
Затем была проведена процедура эвокации божества, призванная убедить царицу Юнону переселиться в 
Рим. Этот ритуал описан Ливием, Валерием Максимом и Плутархом. Статую доставили на Авентин, где 
позднее Камилл освятил для неё храм. Триумф Камилла отличался особой торжественностью. Он въехал 
в Рим на колеснице, запряженной четверкой белых лошадей. Позднее это стало обычной практикой, но 
тогда, по словам Ливия, Диодора и Плутарха, было воспринято как святотатство, ибо уподобляло 
полководца богам[19].



Посвящение Аполлону и итоги войны

 
Вопрос о десятине, обещанной Камиллом Аполлону, вызвал в Риме разногласия. О своем обете диктатор вспомнил 
уже после раздела добычи, и власти сочли, что забрать у народа награбленное для оценки и выделения десятой части 
будет просто невозможно. Понтифики предложили компромисс — освободить народ в целом от выполнения этого 
обета, и возложить его на каждого гражданина в отдельности — пусть каждый сам, если захочет, передаст десятую 
долю государству. Это распоряжение не прибавило Камиллу популярности у плебеев[20].
Затем Камилл указал на то, что его обет касался всего, чем владели вейенты — и движимого и недвижимого 
имущества. Сенат согласился с тем, что богу надо пожертвовать ещё и десятую часть стоимости проданной земли. Из 
казны были выделены деньги для покупки золота, но его не хватило, и тогда римские матроны передали в казну свои 
украшения[21]. В награду за такую щедрость «матронам было предоставлено право выезжать в четырёхколесных 
повозках к священнодействиям и на игры, а в одноколках как по праздничным, так и по будним дням»[22]. Была 
отлита золотая чаша, которую отправили в Дельфы. Послами были назначены Луций Валерий, Луций Сергий и Авл 
Манлий. Около Мессинского пролива их корабль был захвачен липарскими пиратами. Их предводитель Тимасифей, 
«муж, более похожий на римлянина, чем на своих соотечественников», узнав от послов, кто они и что везут, убедил 
соплеменников не совершать святотатства, и отпустить римлян, и даже снабдил конвоем[23].
В Дельфах послы посвятили чашу в сокровищницу массалиотов. С Тимасифеем римская республика заключила 
договор гостеприимства (Hospitium publicum), а после захвата Липарских островов в 252 до н. э. его потомки получили 
освобождение от налогов[24]. Чаша была переплавлена Ономархом во время Третьей Священной войны, но база с 
посвятительной надписью существовала ещё во времена империи[25].
Взятие Вей открыло новую эпоху в истории Италии. Вейи были давним соперником Рима, и впервые римляне 
сокрушили противника, равного себе по силам. Аннексия вейентской территории (Ager Veientanus), составлявшей 
примерно 562 км2, существенно увеличила римские владения, которые к началу IV века до н. э. должны были 
достигнуть 1582 км2[26]. Это открывало возможность для дальнейшей экспансии. В 395—394 до н. э. римляне 
разгромили капенатов и фалисков, поддержавших Вейи, и захватили их земли. В 389 до н. э. их населению, а также 
уцелевшим вейентам было предоставлено римское гражданство. В 387 до н. э. из новых граждан были образованы 
Стеллатинская, Троментинская, Сабатинская и Арниенская трибы[27].
В южном Лации римляне в конце V века до н. э. также начали брать верх в вековой борьбе с вольсками и эквами, 
постепенно и с большим трудом продвигаясь к югу от Альгида. Значение победы над Вейями, совпавшее по времени с 
переходом от архаики к более развитым общественным отношениям, понимали уже в глубокой древности. Отсюда 
возникла столь необычная для римлян густая атмосфера чудес, пророчеств и знамений, переданная Ливием, и 
непонятная для скептически настроенных историков рубежа новой эры. Победе способствовала военная реформа, 
некоторые сведения о которой дает Ливий (введение жалования войскам и выплат всадникам, зимние 
квартиры, трибут, установленный для покрытия военных расходов). По-видимому, эти мероприятия были связаны с 
формированием центуриатной системы, сменившей Сервиево деление на цензовые классы[28].
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Патриции и плебеи
Самое широкое разделение было между патрициями, теми, кто мог проследить свою 
родословную до первого Сената, установленного Ромулом, и плебеями, всеми другими 
гражданами. Первоначально, все государственные учреждения были открыты только для 
патрициев, и они не могли вступать в брак с другими классами. Современные политические 
деятели и авторы (Кориолан, например) в Царский период и в Ранней Республике думали о 
плебеях как о толпе, едва способной к разумной мысли. Однако, у плебеев, у которых забирали 
их труд, была возможность вызвать изменения. После ряда социальных выступлений они 
получили право занимать должности и назначать плебейского трибуна, а также был отменён 
закон о запрете смешанного брака. Должность плебейского трибуна, основанная в 494 году 
до н. э., была главной юридической защитой против произвола патрициев. У трибунов 
первоначально была власть защитить любого плебея от патрицианского магистрата. Более 
поздние восстания вынудили Сенат предоставить трибунам дополнительные полномочия, 
такие как право наложить вето на законодательство. Плебейский трибун обладал 
неприкосновенностью, и он был обязан держать дом открытым в течение всего времени 
исполнения служебных обязанностей.
После этих изменений различие между статусом патриция и плебейским статусом стало менее 
важным. С течением времени, некоторые семьи патрициев оказывались в затруднительном 
положении, в то время как некоторые плебейские семьи поднялись в статусе, и состав 
правящего класса изменился. Некоторые патриции, например Публий Клодий Пульхр, подали 
прошение, чтобы получить плебейский статус, частично чтобы получить должность трибуна, 
но также и чтобы уменьшить бремя налогов. В Риме, как стране-участнице мировой торговли, 
происходили многочисленные изменения: те, которые не могли приспособиться к новым 
коммерческим фактам римского общества часто оказывались в положении необходимости 
жениться на дочерях более богатых плебеев или даже вольноотпущенников. Люди, 
добившиеся более высокого положения, такие как Гай Марий или Цицерон, были известны 
как homo novus («новый человек»). Они и их потомки становились нобилями (лат. nobiles — 
благородный), при этом оставаясь плебеями. Некоторые религиозные должности оставались 
сохраненными за патрициями, но вообще различие было в значительной степени вопросом 
престижа.



Классы согласно имущественному положению

В то же самое время, перепись разделила граждан на шесть сложных классов, 
согласно их имущественному положению. Самые богатые были сенаторским 
классом, те кто имел, по крайней мере, 1 000 000 сестерциев. Членство в классе 
сенаторов не обязательно влекло за собой членство в Сенате. Богатство 
сенаторского класса было основано на наличии у них в собственности больших 
сельскохозяйственных угодий, и членам этого класса запретили участвовать в 
коммерческой деятельности. За несколькими исключениями, все политические 
должности были заполнены мужчинами из сенаторского класса.
Ниже них были эквиты (всадники или рыцари), с 400 000 сестерциев, которые 
могли участвовать в торговле и формировали влиятельный деловой класс.
Ниже всадников были ещё три класса имеющих собственность граждан; и 
наконец пролетарии, у которых не было никакой собственности.
Первоначально перепись должна была определить всех годных на военную 
службу, затем ограниченную лишь первыми пятью классами граждан (все 
вместе adsidui), включая всадников — тех, кто мог позволить себе содержать 
военную лошадь. Шестой класс, пролетарии, не могли служить до военных 
реформ Гая Мария в 108 г. до н. э. Во время республики классы переписи также 
служили коллегией выборщиков Рима. Граждане в каждом классе были 
зарегистрированы в центуриях, и на выборах от каждой центурии отдавался 
единственный голос; однако у более высоких классов было больше центурий, 
каждая с меньшим количеством участников. Это означало, что голос богача 
имел большее значение, чем голос бедняка.



Неграждане 
Женщины
Свободнорождённые женщины принадлежали социальному классу их отцов до брака, после которого 
они присоединились к классу своего мужа. Освобождённые женщины могли выйти замуж, но были 
запрещены браки с сенаторами или всадниками, и они не присоединялись к классу своего мужа. 
Рабыням разрешалось выйти замуж, в зависимости от того, позволят ли это их владельцы.
Иностранцы 
Латинское право, форма гражданства с меньшим количеством прав, чем полное римское гражданство, 
было первоначально применено к союзническим городам Лацио и постепенно распространилось по всей 
империи. Латинские граждане имели права согласно Римскому праву, но не голосовали, хотя их главные 
магистраты могли стать полными гражданами. Свободнорождённые иностранцы были известны 
как перегрины, и существовали законы, регулирующие их поведение и споры. Различия между 
Латинским правом и Римским продолжались до 212 г. н. э., когда Каракалла распространил полное 
римское гражданство на всех свободнорождённых мужчин в империи.
Вольноотпущенники 
Латинское право, форма гражданства с меньшим количеством прав, чем полное римское гражданство, 
было первоначально применено к союзническим городам Лацио и постепенно распространилось по всей 
империи. Латинские граждане имели права согласно Римскому праву, но не голосовали, хотя их главные 
магистраты могли стать полными гражданами. Свободнорождённые иностранцы были известны 
как перегрины, и существовали законы, регулирующие их поведение и споры. Различия между 
Латинским правом и Римским продолжались до 212 г. н. э., когда Каракалла распространил полное 
римское гражданство на всех свободнорождённых мужчин в империи.
Рабы
Рабы (лат. servi [сервы]) по большей части произошли от должников и от военнопленных, особенно 
женщин и детей, захваченных во время военных кампаний в Италии, Испании и Карфагене. Во времена 
Поздней Республики и Империи, большинство рабов прибыло из недавно завоеванных областей: Галлии 
(известной как Франция сегодня), Великобритании, Северной Африки, Ближнего Востока и местности, 
являющейся ныне восточной Турцией.
Рабы первоначально не имели никаких прав. Однако, по прошествии времени, Сенат, и позже 
императоры, установили, что законодательство должно защищать жизнь и здоровье рабов. Но пока 
рабство не было отменено, римские мужчины обычно использовали своих рабов в сексуальных 
целях. Гораций, например, пишет о любви к своей молодой, привлекательной рабыне. Дети рабынь сами 
были рабами. Но во многих случаях завещатели (например, Тацит) освобождали своих детей, считая их 
законными наследниками.



Итоги развития 
Древнего Рима с 753 г. 
до н.э. по 395 г. до н.э.
Границы  Рима значительно 
расширились. После многих 
реформ и преобразований Рим 
стал республикой . Установились 
единые законы  для всех. 
Сложилась новая политическая 
система общественной 
организации, в которой 
гражданство имело большее 
значение, чем родоплеменные 
связи.  Эти перемены  
содействовали превращению 
городов-государств в крупные 
центры торговли и ремесла. 
Началась борьба за господством в 
Средиземноморье .


