
Тема  4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ГОСУДАРСТВА В ДРЕВНЕМ РИМЕ

1. Образование рабовладельческого 
государства в Древнем Риме

 2. Государственный строй  Рима в период 
республики 

 3. Общественный и государственный строй 
Рима в период монархии









Последним образцом рабовладельческого  типа 
государства была Римская империя. 
Общественно-экономические отношения достигла 
наивысшего развития. Римское государство, 
сформированное из городской общины, 
первоначально во многом было сходно с 
греческими полисами. В конце III  в. до н.э. Древний 
Рим превращается в сильнейшее 
рабовладельческое государство Западного 
Средиземноморья. В I-II в. до н.э. Рим - это 
гигантская империя, включающая значительные 
области Западной и Юго-Западной Европы, 
Северной Африки и Переднего Востока.



Во всемирно-историческом развитии роль 
Древнего Рима очень велика. По словам 
немецкого профессора Р. Иеринга, Рим три 
раза диктовал миру свою волю, три раза 
создавал единство народов. Первый раз 
это единство получило свое выражение в 
создании Римского государства, второй раз 
- в Римско-католической  церкви, третий 
раз в результате рецепции римского права.







В Риме была создана высокая античная 
культура, которая легла в основу развития 
европейской цивилизации. Греко-римская 
античная цивилизация на определенном 
этапе своего развития вобрала в себя 
достижения всех народов 
Средиземноморья, синтезировала их  и 
дала толчок к дальнейшему развитию 
европейской культуры.







Периодизация истории римского государства 
представлена такими периодами:

Разложение первобытнообщинного строя и 
образование рабовладельческого государства от 
основания города Рима в 753 г. до н.э. до 509 г. до 
н.э. (до изгнания последнего римского царя 
Тарквиния Гордого).

509-27 гг. до н.э. - период республики.
27 г. до н.э.- 476 г. н.э. - период монархии:
      а)   принципат (27 г. до  н.э. - 284 г. н.э.);
      б)  доминат (284 - 476 гг. н.э.).





С момента основания Рима и до 509 г. до н.э. 
у римлян существовал родовой строй, 
который находился в состоянии 
разложения. В Риме было 300 родов. 
Десять родов составляли курию (военная 
и религиозная единица). Десять курий 
составляли племя (трибу).



В состав римской городской общины входили 
патриции,     клиенты и плебеи. К 
полноправным гражданам римской городской 
общины относились патриции, которые 
должны были обязательно принадлежать к 
одному из родов и быть зачислены в одну из 
курий. Кроме полноправных граждан, имелась 
группа клиентов, которые находились в личной 
и наследственной зависимости от 
полноправного человека (патрона).



ПАТРИЦИИ



Клиент обязан был следовать за патроном на войну, 
оказывать ему всяческую помощь и почтение. 
Патрон обязан был защищать его, в том числе и в 
суде, т.к. клиент  не мог сам себя защищать. Эти 
отношения охранялись обычаями и религией. 
Плебеи составляли группу лично неполноправных 
граждан Рима, которые были лично свободными, 
имели право собственности на землю, платили 
налоги и отбывали военную службу, заключали 
сделки и могли самостоятельно выступать и 
защищать себя в суде. Они не нуждались в 
патронате. Однако плебеи были лишены права 
участвовать в управлении общины.



Царь был военачальником, верховным 
жрецом и производил суд по 
государственным преступлениям. Он имел 
неограниченное право наказания. 
Апелляция на его решения не допускалась. 
Его должность была выборной.



В состав сената входили старейшины из 300 
родов. Сенат был совещательным органом 
при царе, однако пользовался большим 
влиянием на решение многих вопросов. 
Его роль уже в первый период была 
значительной.



РИМСКИЙ СЕНАТ



Народное собрание (куриатные комиции) 
состояло из полноправных членов общества, 
которые собирались по куриям. Каждая курия 
имела  один голос. Полномочиями Народного 
собрания являлись: 

         - принятые или отвергнутые предложения 
сената;

          - избрание всех должностных лиц, в том 
числе и царя;

          - объявление войны.



 Процесс  превращения римской родовой общины в 
государство завершился реформой римского царя 
Сервия Туллия (VI в. до н.э.)

Сервий Туллий провел ряд мероприятий:
1.Осуществил классификацию всего населения по 

имущественному цензу. Эта классификация распределяла 
обязанности военной службы и политические права.

Все мужское население в зависимости от имущественного 
положения, которое определялось количеством земли, было 
разделено на 5 разрядов.

Все граждане были разделены на центурии (сотни), которые 
имели один голос в Народном собрании. Имущественное  
положение граждан определялось размером землевладения. 
Оценка происходила  каждые 5 лет и сопровождалась 
религиозной церемонией.



Всадники должны были вооружаться за свой 
счет.
При голосовании достаточно согласия 1-го 
разряда и всадников (98 центурий), чтобы 
любое решение принять в своих 
интересах. Остальных можно было не 
спрашивать.



2. Второй мерой явилось создание нового вида 
Народного собрания - центуриатных комиций, 
права которых расширялись, а права куриатных 
комиций сокращались.

Представители первого разряда составляли 98 
центурий, то есть более половины всех центурий.  

3. И, наконец, третьей мерой было деление 
населения по территориальному признаку. Каждая  
триба имела выборного главу, в обязанности 
которого входило определение имущественной 
состоятельности граждан и сбор податей.



РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Риме утвердилась  республиканская форма 
правления, которая существовала 500 лет.

Высшим  государственным органом считалось 
Народное собрание, которое созывалось только по 
инициативе магистратов. Оно принимало или 
отменяло законы, объявляло войну и заключало 
мир, было верховной судебной инстанцией, 
разбиравшей апелляцию и протесты на решения 
судебных органов. Народное собрание избирало 
всех высших должностных лиц, в руках которых 
находилась вся исполнительная власть. В Риме 
собирались три вида Народных собраний - 
комиций.





Центуриатные комиции собирались высшими 
должностными лицами - консулами. Голосование 
проходило по центуриям, каждая из них имела голос. Во 
второй половине III в. до н.э. была проведена 
демократическая реформа центуриатных комиций. В 
процессе борьбы плебеев с патрициями приобрели 
важное государственное значение собрания плебеев 
по территориальным округам - трибам. Первоначально 
трибутные собрания состояли из одних  плебеев.  
По законам 449 г. до н.э., а затем 287 г. до н.э. решения 
трибутных  плебейских комиций признавались 
обязательными для патрициев. В трибутных комициях 
стали принимать участие и патриции, а этот вид 
народного собрания ко II в. до н.э. стал основным и 
решающим в государстве.



ТРИБУТНОЕ СОБРАНИЕ



Существовали два вида  собраний по трибам: 
собрания общие для патрициев и плебеев и 
специально плебейские. Решения совместных 
собраний назывались "популисцита", а 
специально плебейские-  "плебисцита". В общих 
трибутных комициях выбирались квесторы, 
эдилы и низшие магистраты (всего 26), а в 
плебейских - народные трибуны и плебейские 
эдилы. Народное собрание обсуждало только 
вопросы, внесенные магистратами и 
предварительно обсужденные в сенате. В Риме  
было три вида народных собраний: куриатные, 
центуриатные и трибутные. Их функции не были 
разграничены достаточно четко.



 Члены сената назначались консулами, а с 
IV в. до. н.э. - цензорами. Ни один 
законопроект не поступал на 
рассмотрение Народного собрания, если 
его предварительно не обсудил сенат. 
Закон, принятый Народным собранием, 
становился законом после одобрения его 
сенатом. Сенат контролировал и 
руководил деятельностью  Народного 
собрания. Магистры отчитывались о своих 
действиях перед сенатом.







КУРИЯ ЮЛИЯ –МЕСТО ЗАСЕДАНИЯ РИМСКОГО СЕНАТА



 С V в. до н.э. состав сената стал пополняться из 
отслуживших свой срок магистров, которые 
после сложения своих полномочий 
автоматически включались в сенатский список. 
Этот список велся особым магистром - 
цензором в  строго иерархическом порядке. 
Сначала в списке стояли имена бывших 
цензоров, далее шли консулы, потом преторы. 
Формально сенат считался совещательным 
органом при магистрах. Но очень скоро  занял 
очень важное положение:



Сенат утверждал (до III в. до н.э.) законы, 
принятые Народным собранием; заведовал 
финансами (распределял суммы между 
отдельными магистратами, контролировал 
исполнение  бюджета, ведал чеканкой 
монеты); ведал дипломатическими 
сношениями; ведал общим управлением, 
провинциями и некоторыми вопросами культа.

 Решения сената назывались "сенатус-
консультами".

 



 В систему магистратур входили должностные лица, 
уполномоченные представлять римское государство и 
от его имени совершать государственные акты в 
области судопроизводства или управления. 
Законодательной властью они не обладали. Из этого 
вытекало также формальное отсутствие права 
изменять, исправлять законы, хотя фактически 
определенная категория магистратов приобрела эти 
полномочия.
Важнейшими принципами организации и деятельности 
магистратур были: выборность; коллегиальность; 
срочность; безвозмездность за исполнение 
государственной службы; отчетность о своей 
деятельности.



Выборы магистратов происходили в народных собраниях 
- центуриатных и трибутных комициях. 
Коллегиальность состояла в том, что на одну 
должность обычно избиралось два или более 
магистратов. Магистраты действовали не совместно, а 
самостоятельно, обладая всей полнотой власти. В 
случае несогласия с действиями одного из магистратов, 
коллеги могли лишить юридической силы его акты 
путем произнесения протеста "запрещаю". Все 
магистраты избирались на один год, за исключением 
цензоров (на 5 лет). Ответственность магистратов 
перед Народом состояла в том, что они могли 
привлекаться судом народного собрания после 
истечения срока пребывания в должности, а низшие 
даже до истечения этого срока.



Высшие  магистраты обладали 
следующими полномочиями:

 а) высшей военной властью;
б) правом созывать сенат и Народное 
собрание и председательствовать на них;

в) правом суда и наложения наказания;
г) правом решать периодические вопросы с 
дополнениями изменений и даже с 
исправлениями законов.



Магистраты делились на ординарные и 
экстраординарные. К ординарным 
относились консулы, преторы, цензоры, 
эдилы, плебейские трибуны и квесторы.



 Полномочия консулов:
- высшее военное командование;
- руководили набором римских граждан в армию;
- осуществляли правосудие в армии;
- распоряжались военной добычей;
- заключали перемирие с врагом.
Первоначально преторы замещали консулов во 
время их отсутствия. Впоследствии в их 
компетенцию стало входить, главным образом, 
руководство правосудием. 



 Обязанностью цензоров было установление ценза граждан 
Рима в целях распределения их по трибам, разрядам и 
центуриям, зачисление во всадники и составление 
сенаторского списка, также принимали участие в управлении 
финансами государства. Цензор осуществлял надзор за 
нравами.

         Эдилы выполняли  полицейские обязанности (наблюдение 
за порядком в городе, устройство игр и зрелищ, снабжение 
продовольствием, надзор за торговлей на рынках).

Плебейские трибуны добились права избирать из своей среды 
двух представителей в качестве  защиты своих интересов.  
После 49 г. до н.э. они обладали правом  приостанавливать 
решение магистрата и решение сената, участвовали в 
заседаниях сената, созывали плебейские собрания и 
председательствовали на них.



 
Кроме того, существовали низшие магистратуры. К ним 
относились  магистраты, которые  выполняли 
полицейские обязанности, расследовали  преступления, 
заведовали чеканкой монет, надзором за содержанием 
дорог и улиц. К экстраординарным магистратурам 
принадлежал диктатор. Во время каких-либо 
чрезвычайных затруднений сенат давал поручение 
консулу о назначении  диктатора. Диктатор  назначал 
себе помощника - начальника конницы. Лицо, 
назначенное диктатором, не могло состоять в этой 
должности свыше 6 месяцев, распоряжаться 
государственной казной без согласия  сената и 
повеления народа, выезжать за пределы государства.

 







3. Завершающим этапом в развитии 
Римского государства является период, 
когда в Риме утвердилась монархическая 
форма правления. Это была эпоха 
невиданного усиления государственного 
механизма. История монархии в Риме 
делится на два периода: принципат и 
доминат. Такое деление обусловлено 
рядом причин как социального, так и 
политического порядка.





Принцепс -  формально высший республиканский магистрат, 
пожизненный и с чрезвычайной властью. Главными 
элементами его власти были:

особая власть, которая давала принцепсу право командовать 
армией, принимать послов, решать вопрос о войне и мире, 
держать свою гвардию, издавать особые акты, подобные 
законам, толковать законы, осуществлять право высшего 
гражданского и уголовного суда и т.д.;

право наблюдать за управлением сенатскими провинциями;
неприкосновенность и право налагать вето на распоряжения 

всех магистратов; на него же самого  вето не 
распространялось.

С 12 г. до н.э. император становится главным блюстителем 
культа.



ИМПЕРАТОР АВГУСТ



При нем создается  личный совет, который  
становится официальным учреждением. 
Во главе доверенных лиц императора 
стоял начальник императорской гвардии. 
После него следовал начальник полиции, 
которому принадлежала уголовная и 
отчасти гражданская местная юрисдикция 
в городе Риме, и другие чиновники.



Местное управление в государстве 
изменилось. Вместо прежних 
муниципальных собраний появились 
муниципальные сенаты. За ними 
устанавливается контроль со стороны 
императорских чиновников. Управление в 
сенатских провинциях передается 
проконсулам, которых назначал сенат, а в 
имперских провинциях - легатам, которых 
направлял император.



Утверждение в Риме  монархической формы правления 
(домината) непосредственно связано с проведением 
реформ, которые осуществил император Диоклетиан в 
284 г. н.э. Он провел следующие реформы: 
административную, военную, податную и 
финансовую.

Первые две реформы были рассчитаны на создание 
централизованного и бюрократического аппарата 
управления и армии, способной защитить  границы 
империи и служить орудием для подавления восстаний 
рабов и колонов. Податная и финансовая реформы 
проводились для сбора средств на содержание армии и 
многочисленного бюрократического аппарата 
управления.



Император к этому времени становится не первым 
должностным лицом, а господином (dominus), 
абсолютным монархом, стоящим выше закона. 
Авторитет сената и других республиканских 
учреждений падает. Происходит кризис 
республиканских магистратур, которые почти 
перестают играть какую-либо роль в управлении 
государством и сохраняются только как почетные 
должности.

Все управление сосредотачивается у императорской 
бюрократии, которая разделяется на следующие 
категории чиновников: придворных, военных и 
гражданских.



При императоре образуется 
государственный совет 
(консистория), являющийся высшей 
судебной инстанцией для дел, восходящих 
к императору, обсуждающий вопросы 
законодательства и управления.   
Устраняется деление провинций на 
императорские и сенатские.





Таким образом, монархическое устройство римского 
государства имело свои особенности: принципат 
характеризовался соединением фактически уже 
сложившейся императорской власти с сохраняющейся 
еще республиканской  формой управления. 
Республиканские учреждения (сенат и магистратура) 
выступали в это время в качестве своеобразной ширмы, 
которая прикрывала единовластие императора-
принцепса. Лишь когда римский император почувствовал 
себя достаточно сильным, и у принцепсов сформировался 
собственный аппарат управления,  эта республиканская 
ширма была сброшена, так как уже не было 
необходимости скрывать его полноту власти. В это время 
все управление сосредотачивается в руках императора.

 


