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Периодизация истории Древнего 

Рима
Царский период VIII в. - 509 г. до н.э.
Республиканский период  509 г. –  27 г. до н.э.
Период империи
- принципат 
- доминат

27 г. до н.э. – 476 г. н.э. 
27 г. до н.э. – 193 г. н.э.
193 – 476 гг. н.э.



Население римской земледельческой общины делилось на 300 родов, потомки этих родов стали называться 
основателями (патрициями)

Каждые 10 родов составляли союз (курию), органом власти было куриатное народное собрание (комиция)
10 курий составляли племя (трибу), существовали 3 родовые трибы (латиняне, этруски, сабины)

∙ Царь (рекс) – избираемы Сенатом 

пожизненный глава римской 

общины 
   

Создание органов публичной 

власти

3.1. «Царский» период – начальный этап формирования государства (VIII в. - 509 г. 
до н.э.)

∙   Совет старейшин (Сенат)
Состав: сначала 100, потом 300 чел. (патриции от 300 
родов)
Компетенция: предварительно обсуждал дела народного 
собрания, имел право отклонять его решения

   



∙   Совет старейшин (Сенат)
Формирование: Назначался лицами, уполномоченными народным собранием, (цензорами) из числа тех, кто 
раньше занимал высшие государственные должности
Состав: сначала 100, потом 300 чел. (патриции от 300 родов)
Компетенция: предварительно обсуждал дела народного собрания, имел право отклонять его решения

   

∙  Государственные должности (магистратуры)
                               консулы (военные функции)                                                    преторы (судебные функции)  

   

∙   Реформа местной власти:  вместо прежнего родоплеменного деления территория Рима разбита на 
территориальные округа (трибы) - 4 городских и 17 сельских. Созданы трибутные народные собрания, 

объединявшие и патрициев, и плебеев

   

∙   создано центуриатное собрание  

Формирование:  Все свободные римские граждане (и патриции, и плебеи) были разделены по                    

имущественному цензу на 6 разрядов, каждый разряд должен был выставить определённое                                    

количество военных подразделений центурий:

       1-й разряд – 80 центурий пехоты и 18 центурий всадников
       2-й разряд – 22 центурии          (тяжело вооружённая пехота)

       3-й разряд – 20 центурий
       4-й разряд – 22 центурии          (легко вооруженная пехота)

       5-й разряд – 30 центурий
       6-й разряд (пролетарии – от proles - потомство) – 1 центурия
 Всего созданы 193 сотни-центурии Каждая центурия имела при голосовании на народном собрании 1 голос.

 

   

Реформы Сервия Туллия  (VI в. до 

н.э.)



В 509 г. до н.э. - царь свергнут и власть передана 2 выборным должностным лицам – 

консулам.3.2. Римская 
республикаГосударственное 
устройство Народные собрания

Центуриатное  куриатные
(теряли значение)

трибутные

- законодательная функция, 

- кадровые назначения должностных лиц, 

- вопросы войны и мира, 

- суд по особо тяжким преступлениям 

(назначал судей: децемвиров (10) и 

центумвиров (100)  

- утверждали акты 
завещаний и 
усыновлений  
 

- рассматривали местные дела. 

- избирали местных должностных лиц, с конца V 

в. до н.э. – избирали плебейских (народных) 

трибунов 

- с 3 в. до н.э. имели право принятия законов. 

Участники собраний не могли изменять внесённые предложения. Голосование открытое.Сенат (совет старейшин)
Формирование: Для большинства сенаторов статус пожизненный.  В Сенат входили 

- бывшие высшие должностные лица – консулы, преторы. 
- сенаторы, назначались цензорами, уполномоченными народным собранием. Цензоры составляли списки 
сенаторов каждые 5 лет. Членами сената не могли быть вольноотпущенники и их сыновья, лица, занимавшиеся 
недостойными занятиями (например, мелкой торговлей). 
Компетенция: вопросы внешней политики, войны, религии, финансов;  с 4 в. до н.э. предварительно высказывал 

согласие или несогласие с законопроектами, выносимыми на утверждение народных собраний 
Порядок работы:  Созывался консулом или диктатором, который председательствовал на заседании. 
Заседания, как правило, публичные, но могли быть и закрытые. Сенаторы высказывались по списку. Речи в 
Сенате заносились в особые книги.  На заседания могли приглашаться действующие должностные лица, они 
могли выступать, но не голосовали. Голосование поимённое. 



Магистратуры (государственные должности)
Ординарные (обычные) избирались центуриатным собранием на 1 год, несли ответственность перед ним

2 консула 
- рассматривали наиболее важные гражданские и военные 
дела.
- имели право созыва народного собрания и сената.
- набор римских граждан в армию
- имели право суда
- право заключать перемирие

 

5 цензоров избирались центуриатным собранием на 5 лет
- распределение граждан по центуриям на основе имущественного ценза
- избрание сенаторов с учётом их происхождения, материального положения и личных 
качеств
- контроль нравов

  

 2 и больше преторов
- судьи 
- толкователи права
- законотворческая функция: вступая 
в должность издавали эдикты, 
имевшие правовое значение 

Народные трибуны (с 494 г. до н.э.) (сначала 2, потом 5, потом 10), избирались плебеями. 
Неприкосновенны.

- представительские функции 
- имели право вето на решения сената и распоряжения любого должностного лица в отношении 
плебеев 
- имели право законодательной инициативы в любом народном собрании

4 эдила
- контроль общественного порядка и снабжения 
хлебом
- судебное рассмотрение торговых споров

квесторы
- дознание по публичным деликтам
- заведывание казной и архивом 



Общие принципы ординарных магистратур
- выборность
- срочность (на 1 год, на 5 лет)
- невмешательство одной магистратуры в дела другой
- иерархия должностей
- коллегиальность магистратур 
- система сдержек: наличие права вето в рамках своей коллегии (право интерцессии): 
каждый мог принимать решение самостоятельно, но оно могло быть оспорено другим 
- были ответственны за свои действия (кроме цензоров и плебейского трибуна)
- безвозмездность исполнения обязанностей

  

Экстраординарная (чрезвычайная) магистратура - диктатор 

Назначался одним из консулов по соглашению с сенатом на 6 месяцев.

- получал высшую военную, гражданскую, судебную, законодательную власть, 

- получал власть над другими магистратурами.

- на него не распространялось право вето плебейских трибунов.

- в отношении него не могли применяться законные меры противодействия
- если он приговаривал к смертной казни, его приговор нельзя было обжаловать.
 
 



Основные черты римской аристократической 

республики

- выборность / назначаемость государственных органов
- господство аристократии во всех институтах государства
- разделение полномочий государственных органов (народные 
собрания не имели исполнительной власти, судебная власть 
отделена от исполнительной)
- система сдержек и противовесов (3 народных собрания, 
коллегиальность магистратур, право интерцессии магистратов) 
- исключительные контрольные полномочия народных трибунов

 
 

Кризис Римской 

республики
Новые общественные условия

- войны привели к господству Рима на всём побережье Средиземного моря, к обогащению 
рабовладельцев и к разорению крестьянства, т.е. к усилению сословного неравенства
- становление частной собственности на землю (реформы Гракхов, закон Тория)

Senatus Populus Que Romanus» 
(«Сенат и граждане Рима»)



Диктатур
ы

Диктатура Суллы (83-79 гг. до н.э.)
- установил бессрочный режим личной 
власти
- присвоил себе законодательные права 
- предоставил новые права сенату 
- ограничил полномочия народных собраний
- трибуны лишены политических функций
 

Диктатура Цезаря 
(в 59 г. до н.э. избран консулом, в 46 г. до н.э. провозглашён диктатором на 10 лет, 

в 44 г. до н.э. – провозглашён диктатором пожизненно) 
- соединил в своих руках полномочия республиканских магистратур:     

 *консула (определял политику государства, отдавал управленческие распоряжения), 
 *трибуна (мог отменить действия любого органа власти, арестовать граждан по своему 
усмотрению),
 *цензора (с 46 г. до н.э. комплектовал сенат) 
 *высшую жреческую власть. 

- как главнокомандующий армией получил титул императора  
- имел право распоряжаться казной государства
- имел право распределять провинции (18 провинций) между проконсулами
- выборы магистратов переданы в сенат 
- диктатор имел право первым голосовать в сенате
- законодательство подменено распоряжениями диктатора
- народные собрания (комиции) формально сохранены, но действовали по указаниям                   
диктатора/императора, включая избрание на должности; 

 



3.3. Римская империя
    Переход к принципату (27 г. до н.э. – 193 г. н.э.)  

Октавиан (27 г. до н.э. – 12 г.) 
                      избирался 13 раз консулом, 3 раза цензором, 37 раз народным трибуном, получил звание 
верховного жреца. Сенат присвоил ему титулы Августа и первого сенатора (принцепс сенатус), 
вручил ему власть над Римом и провинциями  
 
 Общие черты принципата

- Формально сохранялись учреждения республики, но их реальная роль утрачена 

*выборы принцепса осуществлял сенат и это стало формальностью; 

*народные собрания потеряли значение (разгонялись с применением насилия), сохранялись только 

трибутные; 

*полномочия сената ограничены, он отстранён от принятия решений.

- Установление режима личной власти: принцепс имел полномочия консула (мог отменить 

решение любого магистрата), цензора (формировал сенат), народного трибуна (мог наложить вето на 

постановление сената или решение магистрата); 

- высшим учреждением стал двор принцепса, его опорой были назначаемые им служилые 

чиновники.

- распоряжение принцепса имело силу закона
- принцепс мог назначить себе преемника
- армия стала опорой личной власти принцепса, постоянной и наёмной с сословным 

комплектованием рядового и командного состава 

Участились случаи дворцовых переворотов и свержения принцепсов.

 



Доминат - неограниченная 
монархия Императо

р
 Государственный совет при 
императоре

Префекты, исполняющие военные, 
административные, судебные 
обязанности  

Преторианская 
гвардия – личная опора 
императора 

 Отраслевые 
ведомства с опорой 
на чиновников



Начало  IV в. –  кризис и распад империи

Реформы Диоклетиана (284-305 гг.)
∙ Империя разделена на Западную и Восточную, во главе каждой 

части – 2 соправителя (август и цезарь)

∙ Территория разделена на 12 диоцезов, в их составе –         

разукрупнённые провинции (101 или 120)

∙ Армия разделена на пограничную и внутреннюю
 

 

Реформы Константина
    В Восточной и Западной империях образовано по 2 префектуры во главе с префектами 

(гражданская власть), военную власть в префектурах имели начальники пехоты и конницы. 

       Префектуры делились на диоцезы во главе с викариями, диоцезы -                                                                                     

на провинции во главе с ректорами, провинции – на округа. 

      Столица перенесена в Византий (Константинополь с 11 мая 330 г.).  
 

Окончательный распад Римской империи на 2 части – в  395 г. 



3.4. Этапы развития римского права 

Источники права - обычное право (племенные обычаи)
- постановления царей, народных собраний, сената
(в том числе Законы ХП таблиц (450-451 гг. до н.э.) свод права, регулирующий 
наиболее типичные общественные отношения. Выработан комиссией 12 
децемвиров и выставлен на 12 деревянных досках на Форуме. Полный текст не 
сохранился, Признаётся подлинность 140 правовых положений таблиц.)
- повеления жрецов 

Черты «старого» 

права
- архаичность, неразвитость 
- связь с религией (единство lex и ius – «приказа» и «справедливости» – 
определяли жрецы) 
- формализм (строгое следование формулам законных решений)
- казуальность
- замкнутость

Древнейший или архаический период 
(варианты периодизации: 8 - 4 вв. до н.э. или 6-3 вв. до н.э.) 
право царского и раннего республиканского периодов 

- древнейшее право - «старое» римское право - квиритское право - цивильное 
право



Основные вопросы правового 
регулирования∙ Закрепление прав и привилегий социальных групп

Патриции – древнейшие жители Рима. Собственники земли и пастбищ.

Плебеи – простолюдины, переселившиеся в Рим. В Царский период политически бесправные 

субъекты. Получили политические права в результате реформ Сервия Туллия. Должны были служить 

в армии. Землю брали в аренду из ½ урожая.

Рабы – рассматривались как имущество.

   

∙ Правовое оформление государственности  

закрепление порядка формирования и деятельности органов государства (реформы Сервия Туллия, 

порядок работы куриатных и центуриатных народных собраний, Сената, магистратур)  

   

• Уголовное право (оформление государственного права на 
насилие)

    Преступление понималось как причинение вреда
Наказание понималось как возмездиеСудебный процесс (легисакционный):

1 стадия - ин юре - 
строго формальная 
процедура

- стороны являлись в назначенный день на Форум, 

- произносились клятвы в должной формуле, 

- назначался день суда и устанавливалась сумма «залога правоты» в храм 

(проигрыш дела вёл к потеря залога); 

- претор назначал судью из списка кандидатов, утверждённых сенатом
2 стадия - ин 
юдицис - 
свободная 
процедура

- судья выслушивал стороны, свидетелей, рассматривал доказательства, 

- судья выносил решение, которое было окончательным. 



Брачно-семейные отношения
Формы 
заключения 
брака

- религиозная (в присутствии жрецов), 
- покупка невесты (манципационная форма); 
- бесформальный брак («сине-ману» – без власти мужа, со значительной свободой 
жены, её правом на имущество); этот брак следовало возобновлять ежегодно после того 
как жена на 3 дня уходила; эта форма брака всё более распространялась

Развод доступен мужу при всех формах брака, жене – только в браке сине-ману

Семейные 
отношения

- патриархальная семья с неограниченной властью домовладыки 
- все лица, «подвластные» домовладыке, в т.ч. усыновлённые, находились в 
агнатическом родстве, (агнаты);
- выделившиеся из семьи – когнаты

Наследован
ие

- по закону имущество семьи переходило к агнатам; 
- при завещании – свобода воли завещателя. 
- вдова получала часть имущества

Таким образом, формировались 
основы публичного и частного права



Классический период  (3 в. до н.э. – 3 в.н.
э.)   

Источники 

права
Обычное 
право

Право народов, основанное 

на нормах и обычаях других 

стран.  
 

Законы - принятые и 

обнародованные в 

установленном порядке акты 

народных собраний.
 

Эдикты (формулы) преторов – 

дополняли и развивали законы, 

обнародовались на Форуме, 

действительны в течение года)

Законодательство императоров:
* эдикты – общие распоряжения, адресованные всему населению
* мандаты – инструкции должностным лицам
* декреты – решения по судебным делам (толкование норм права)
* рескрипты – распоряжения по отдельным вопросам

  
 Разъяснения юристов, признанные 

императором 

В период 
республики

Сенатусконсульты 
(декреты Сената) 
мнение Сената , 

имевшее обязательный 
характер 

В период 
империи



Правом были закреплены новые общественные отношения (социальное 
расслоение)

Положение основных групп населения Свободные граждане
Дел
ени
е по 
про
исх
ожд
ени
ю
 

патриции В 3-4 вв. плебеи добились удовлетворения своих требований, получили 
 *равный доступ к общественной земле, 
 *разрешение браков патрициев и плебеев, 
 *право занимать государственные (и военные) должности. 

плебеи

нобили
 

- знатные патрицианские и плебейские роды, представлены в Сенате («сенаторское 
сословие»), жрецами, высшими магистратами (консулы, проконсулы, пропреторы, легаты).
- экономическая основа – владение землёй, рабами и зависимыми крестьянами-
пекулиантами  

Дел
ени
е по 
род
у 
зан
яти
й и 
иму
щес
тве
нно
му 
пол
оже
нию

всадники - торгово-финансовая знать и богатые землевладельцы, чиновники, военачальник 
- высокий имущественный ценз (400 тыс. сестерций)

декурионы - управители городов из числа бывших магистратов 
- средние землевладельцы

  колоны - арендаторы из числа свободных крестьян; брали 
- краткосрочную или долгосрочную аренду с оплатой в денежной или натуральной форме. 
- с 322 г. были пожизненно и потомственно прикреплены к земле (запрет на самовольный 
уход), в то же время – запрет сгонять арендатора с земли, произвольно повышать 
повинности.  

ремесленники - организованы по коллегиям 
- потомственно прикреплены к своим профессиям

люмпен-
пролетарии

городская беднота, не имевшая собственности



Свободные неграждане
перегрины -  иностранцы и свободные жители провинций, завоеванных 

Римом 
- не имели прав граждан

клиенты - происходили из чужаков, 
- находили себе покровителей  среди патрициата  

Несвободные 
пекулиант
ы

зависимые крестьяне, получившие в пользование имущество (земельный 
участок) с оплатой из урожая

рабы кризис рабства: 
- крайняя жестокость в отношении рабов, подавление сопротивления, но к 
концу империи – запрет на самовольное убийство раба, на разобщение его с 
семьёй. 
- «осаживание» рабов на землю, широко распространены пекулии  
- вольноотпущенники  



В классическом римском праве развиты нормы

Имущественных 
правоотношений:  - право 
собственности, 
- право владения, 
- сервитут 

обязательственных правоотношений:
- обязательства из договоров
- обязательства из причинения вреда

брачно-
семейных 
правоотношений

уголовного права

процессуального права (переход 
к простому формулярному 
процессу

Черты классического римского права:

- рационализм, светский характер права
- универсальность норм
- отход от формализма, гибкость реагирования на потребности 

жизни
- развитость, чёткость структуры, категориального аппарата, 

институтов
 

 



Постклассический период (4-5 вв.)  (Византийский, 
Юстинианский ) 

Сохраняли 
значение 
источники 
права 
классическо
го периода 
 

Источниками права были признаны мнение юристов, получивших право обязательных для 
всех «консультаций».  Валентиниан III (426 г.) специальным Законом о цитировании 
предписал считать труды известных юристов II-III вв. Гая, Папиниана, Павла, Ульпиана и 
Модестина и тех юристов, на которых ссылаются эти пятеро (к таким цитируемым относились 
Сабин, Сцевола, Юлиан и Марцелл), источниками права, т.е. дал им силу закона. При 
противоречиях между их мнениями вопрос решался большинством, если это было 
невозможно, то предпочтение отдавалось мнению Папиниана.

Черты постклассического римского права:
- складывание единой системы римского права (прежнее деление права потеряло значение 
- целью права определено достижение справедливости (Ульпиан: «справедливость важнее формального 
следования закону»)
- систематизация римского права, повышение его теоретического и технического уровня
 
 ∙ Первая систематизация была проведена частными лицами в конце 3 в. – кодексы Гермогениана и 

Грегориана.
∙ 438 г. – первая официальная систематизация – кодекс Феодосия.
∙ 528-534 гг. группа юристов  по велению Византийского императора Юстиниана создала 3 крупных сборника: 
- Институции - освещение основ римского права для начального обучения (использованы «Институции» 
Гая, работы Ульпиана, Флорентина и Марциана);

- - Дигесты (или Пандекты) - свод отрывков из сочинений 39 римских юристов, привлечено до 2000 
юридических сочинений, причем фрагменты из работ пяти знаменитых юристов составляют более 70% 
всего текста Дигест 

    - Кодекс Юстиниана (собрание 4600 императорских законов)
 



Впервые в мировой истории

- античные государства дали пример республиканской формы правления (демократическая 

республика – в Афинах и других полисах; аристократическая республика – в Спарте, Риме) 

- возникли не локальные, а мировые империи и сложная система территориального 

управления, отношений метрополий и колоний (Римская империя охватывала почти всю Западную 

и Южную Европу, Западную Азию, Северную Африку)

- возник пример государственных демократических институтов и демократических 

процедур 

- создан механизм разделения компетенций и полномочий органов государства, их 

взаимного сдерживания, система контроля власти и управления 

- мыслители Античности обосновали идею верховенства закона, правового государства

- произошло освобождение права от религиозно-мифологической оболочки

- создана развитая, зрелая правовая система, имевшая целостный характер, достигнут 

высокий уровень юридической техники, 

- сформировались юридические процедуры (законодательный процесс, процесс 

правоприменения, правовое образование) 

- возникла юридическая профессия.

 

 Выводы:


