
Римская цивитас
• Хронологические рамки истории Древнего Рима.
• Древние этруски: политическая власть.
• Возникновение государства в Риме: Царская эпоха. Упрочнение 
царской власти. Преобразования Сервия Туллия.
• Ранняя Республика: борьба плебеев с патрициями V—III вв. до н. 
э. Итоги борьбы.
• Государственное устройство Римской республики V—III вв. до н. э.: 
органы власти.
• Создание Римской Средиземноморской державы: Римско-
италийский союз как политичское объединение.
• Кризис и падение Римской Республики: основные вехи 
политической истории.



Хронологические рамки

•754/753 – 509 гг. до н.э. - Царский период истории Рима
•509 – 27 гг. до н.э. - Республиканский период Древнего Рима
•27 г до н.э.- 476 г. н.э. Имперский период Древнего Рима  



Общество и культура древних этрусков 
(до Римский период).

• Наиболее культурным, наряду с греками, народом Италии во 
второй четверти I тыс. до н. э. были этруски.

• Из этрусских родов известны Тарквинии в городе Тарквинии, 
правившие потом в Риме, и др. Кроме знати и людей зависимых 
состояний существовали в Этрурии и незнатные свободные, 
занимающиеся ремеслом и торговлей. Расцвет этрусских городов 
и их торговой и военной экспансии в Италии и на ближних 
островах падает на первую половину VI в. до н. э.

Политическая власть в городах сначала принадлежала царям, 
обладавшим военными и религиозными полномочиями. Но в VI в. 
до н. э. цари были заменены выборными должностными лицами. 
Они назывались по-разному — зилки, или зилахи,



Возникновение раннего государства 
в Риме

•Рим находится на берегу р. Тибр в Лации. Традиционной 
датой снования Рима считается 754-753 гг.до н.э.

•  Начало царской эпохи знаменовало собой начало истории 
объединенной римской общины. В это время народ Рима 
(populus) состоял из трех родовых триб (племен). Вторым 
элементом общества были 30 курий. Раньше курии 
считались адекватом фратрий. Теперь же признано, что 
курия — это союз мужчин-воинов. Курии выставляли пешее 
войско.

•Основой социальной структуры были роды (gentes). 



Управление в царский период
• Управление Римом осуществляли сенат, комиции и царь. 
• Сенат (senatus от лат. senex —старец) был советом из 100, а потом 

300 старейшин, отцов семейства, представлявших роды. 
• Комиции в переводе с латинского означают сходку, т. е. народное 
собрание мужчин-воинов. Собирались они по куриям, откуда их 
название —куриатные комиции. 
• По рекомендации сената на комициях выбирался царь (rex), 
обладавшийфункциями военного вождя, жреца и судьи.
• Весь римский народ (populus) представлял собой детей или 
потомков реальных либо потенциальных отцов-сенаторов, patres, 
почему называли их патрициями.Таким образом, первоначальный 
populus и патриции совпадали. 



Патроны, клиенты, плебеи
•Обедневшие члены родов искали помощи у более богатых и 
знатных. Первые становились клиентами (cliens — 
послушный, зависимый), а вторые —их патронами, 
покровителями. Патрон выделял землю клиентам, защищал 
их, давал им свое имя, а клиенты составляли его боевую 
дружину. Узы патроната — клиентелы считались 
священными, нарушение их каралось смертью.

•В царскую эпоху римском обществе образовалась еще одна 
прослойка неполноправного населения - плебеи. В 
исторической науке существуют разные теории, 
объясняющие происхождение этой прослойки. В последнее 
время преобладает мнение о том, что плебеи появились 
вследствие роста населения в Риме



Упрочнение царской власти. Преобразования Сервия Туллия
(согласно преданию, шестой из царей Древнего Рима, правивший в 
578—535 г. до н. э.)

•1) территориальное деление Рима; 

•2) цензовый принцип деления общества; 

•3) общее войска из патрициев и плебеев.



Символика власти в Риме

•Усиление царской власти сказывалось в том, что последние 
цари овладевали троном без избрания. Оно выражалось 
также в атрибутах царей, заимствованных у этрусков: 
золотой короне, имитирующей венок из дубовых листьев; 
сиденье, украшенном слоновой костью; скипетре с орлом; 
пурпурной тунике, расшитой золотом; расписном плаще. 
Особое значение имели фасции — пучок розог с воткнутым в 
них боевым топором. Их несли шедшие перед царем 
служители-ликторы. Это был символ власти карающей, 
аппарата насилия, появившегося для подавления 
эксплуатируемых и недовольных.



Конец царской власти
•В источниках четко зафиксировано, что восстание против 
Тарквиния было организовано и проведено патрициями, 
которые и взяли управление городом в свои руки, хотя и 
назвали это управление "общественным делом" – 
республикой (res publica). Это произошло в 510 или 507 г. до н.
э. Так была установлена аристократическая республика, 
просуществовавшая до конца I в. до н.э. 

•Восстание местного населения Рима в конце VI в. (около 510 
г. до н. э.) ликвидировало царскую власть; было 
установлено, что общиной впредь будут управлять 
избираемые каждый год старейшины — магистраты



Ранняя Римская республика. Борьба патрициев и 
плебеев. Становление гражданского общества.

• Борьба патрициев и плебеев пронизывает всю социально-политическую 
историю раннего Рима, в драматических столкновениях враждующих сторон 
формируются основные учреждения римского общества V—IV вв. до н. э. 
Главный антагонизм проявлялся в том, что патрицианская знать стремилась 
сохранить и укрепить свое привилегированное положение, покоящееся на 
родовых традициях и связях, в распоряжении земельными владениями, 
обрабатываемыми зависимыми клиентами и сородичами, политическом 
господстве в обществе.

• Требования плебеев сводились к трем основным пунктам: 

1) допуск плебеев к общественной земле, ограничение патрицианского 
землевладения, наделение плебеев земельными участками, т. е. решение 
аграрного вопроса; 

2) отмена долговой кабалы и ограничение долгового процента; 

3) политическое равноправие, т. е. участие во всех собраниях и право избрания 
на все государственные должности.



Три этапа борьбы плебеев с 
патрициями
•1) середина VI в. до н. э. —494 г. до н. э. —от реформы Сервия 
Туллия до установления народного трибуната; 

•2) 494 — 444 гг. до н. э. — от учреждения должности народных 
трибунов до законов Канулея; 

•3) 385—287 гг. до н. э. — от движения Манлия и законов 
Лициния — Секстия до плебисцита Гортензия.



Первый этап борьбы
• В начале V в. до н. э. плебеи уже составляли основную часть 
римского войска, в котором патриции занимали все командные 
посты. Опираясь на большинство граждан воинов, плебеи повели 
борьбу за свои права, угрожая уйти из Рима и основать новый 
город. 
• Форма политической борьбы – сецессия.(Такие уходы плебеев из 
Рима получили название сецессии от лат. secessio — уход, 
удаление.) В момент серьезных военных осложнений плебейское 
войско предъявляло патрициям свои требования и удалялось на 
Священную гору.
•  Итог борьбы - создание новой магистратуры (должности) 
народных трибунов, которые могли приостанавливать все 
решения патрицианских магистратов, произнося слово veto — 
≪запрещаю≫ (494 г. до н. э.).



Второй этап борьбы
• Вторая сецессия произошла в 449 г. до н.э. Драматические события разыгрались в 
середине V в. до н. э. Под давлением плебеев патриции были вынуждены создать 
комиссию из 10 человек (decem viri —десять мужей) для записи судебных 
постановлений.

• Итог – создание письменных ≪Законы XII таблиц≫, закрепляющих и освящающих 
частную собственность, рабство.

• 449 году до н. э. консулы Валерий и Гораций провели в интересах плебеев еще три 
закона: 

• -подтверждались неприкосновенность личности народных трибунов, 

• -право апелляции к народному собранию осужденного патрицианским магистратом на 
смерть или телесное наказание гражданина, 

• -и самое важное — решения плебейских собраний получали силу закона, 
обязательного и для патрициев.

• 444 г .до н.э. закон, разрешавший браки между патрициями и плебеями, чем была 
заложена основа для слияния богатой плебейской верхушки с патрициями в одно 
сословие.



Третий этап борьбы

•В 443 г. до н. э. была учреждена новая магистратура 
цензоров, на которую могли избираться только патриции.

•385 г. до н.э. Марк Манлий, спасший Капитолий от галлов 
возглавил движение должников.

• в 367 г. до н. э. патриции были вынуждены уступить. По 
предложению народных трибунов Лициния и Секстия были 
приняты очень важные законы, которые удовлетворяли 
главные требования плебеев: ограничение земельных 
участков для патрициев, частичное прощение долгов, из 
двух консулов – один из плебеев.



Итог борьбы
• В 326 г. до н. э. плебеи добились очень важной реформы. По 
закону трибуна Петелия долговая кабала для римских граждан и 
членов их семей была отменена. С этого времени римский 
гражданин отвечал за задолженность только своим имуществом. 
В рабов теперь можно было обращать преимущественно 
военнопленных.
• В 300 г. до н. э. были приняты законы, допускавшие выбор 
плебеев в состав жреческих коллегий. Наконец, в 287 г. до н. э. 
вновь было подтверждено, что плебисциты (т. е. решения 
плебейских собраний) суть законы, обязательные для всех 
граждан, в том числе и для патрициев (закон диктатора 
Гортензия) и не нуждаются в одобрении Сената. 
• 287 год до н. э. считается последним годом долголетней борьбы 
плебеев с патрициями за свое политическое равноправие, 
окончательно устанавливается римская цивитас.



Социальный состав цивитас. 
Гражданский коллектив
•нобилитет (от nobilis — лучший, знатный), состоявший из 
крупных рабо- и землевладельцев, из среды которых 
пополнялся сенат и избирались на государственные 
должности магистраты.

•Всадники
•Плебс - свободные крестьяне, мелкие ремесленники и 
торговцы.



Сущностные черты цивитас
1. Античная форма собственности. Ее суть в том, что 
законодательно было оформлено право цивитас на верховное 
распоряжение всей землей. Право на землю напрямую было 
связано с принадлежностью к гражданской общине, которая брала 
обязательство наделить гражданина землей или иными 
средствами к существованию. 
2. Нераздельное единство прав и обязанностей граждан 
реализовывалось и во владении землей, и в воинской службе, и в 
управлении государством. Права римских граждан -  право 
вступать в законный брак, право владеть имуществом и вести дела 
под охраной римских законов, право участвовать в комициях и 
право быть избранным на почетные должности. 
Суверенитет античной гражданской общины воплощало 
Народное собрание – сход всех граждан. 



Особенности римской цивитас как 
раннего государства.
•Афины и Римская республика являются особыми типами 
раннего государства, существенно отличными от иных 
его (особенно бюро-кратического) типов. 

•Замкнутое гражданство. 

•Отсутствие чиновничье-бюрократического аппарата и 
налогов с граждан. Краткосрочность магистратур.

•Отсутствие специальных карательных органов.

•Не использовался сам термин «государство».



Особенности политической системы 

• Главная же особенность и классической Греции (V – IV вв. до 
н. э.), и республиканского Рима (V – I вв. до н. э.) заключалась 
в том, что это была децентрализованная политическая 
система, состоявшая из сотен мелких автономных 
образований в виде греческих городов-государств, 
италийских городских муниципиев и колоний-поселений, а 
также этноплеменных сельских округов.



Государственное устройство Римской
республики V—III вв. до н. э.



Высшим органом власти считалось 
народное собрание. 
трех видов.
• Куриатные комиции
• Центуриатные комиции
• Трибутные комиции
Функции между различными видами народных собрании не были 
строго разграничены, как не существовало и строгого регламента 
их работы. Собирались собрания обычно магистратами, они же и 
председательствовали на них. Собрания не обладали 
законодательной инициативой, и вплоть до конца I в.до н.э. 
существовало только открытое голосование. По многим 
существенно важным вопросам, выносимым на народные 
собрания требовалось предварительное решение сената



Исполнительная власть в Риме 
принадлежала магистратам
•Все магистратуры в Риме делились на высшие и низшие, 
ординарные и экстраординарные. Все ординарные 
магистратуры были выборными и коллегиальными; все 
римские магистратуры были срочными, безвозмездными и 
ответственными за исполнение обязанностей. Выполнение 
обязанностей магистрата считалось не работой, а почетом 
(honor) и поэтому было безвозмездным.



Ординарные магистратуры (основные)

• Во главе системы магистратур находились два консула - высшая 
военная и гражданская власть. 

• два цензора. Основной обязанностью цензоров было уточнение 
списков римских граждан, распределение их по имущественным 
разрядам и составление списков сенаторов. Важной прерогативой 
цензора было наблюдение за нравственностью.

• Два претора. В годы классической Республики главной функцией 
преторов было руководство системой судопроизводства.

• Народные трибуны. Народные трибуны пользовались законодательной 
инициативой, созывали трибутные комиции, их основной обязанностью 
было защищать простой народ от произвола магистратов. Самой 
важной прерогативой народных трибунов было право вето - право 
наложить запрет на решение любой структуры римского государства.

• многочисленные жреческие должности.



Неординарные магистратуры

• уникальной была магистратура диктатора, который 
назначался сенатом сроком на 6 месяцев в случае серьезной 
угрозы Риму со стороны внешних врагов. 



Сенат – оплот римской олигархии. 
Функции Сената.
•Состоял в основном из бывших магистратов. Состав – 300 
человек.

•Сенат контролировал и руководил деятельностью народного 
собрания в нужном для него направлении, Принятое 
решение называлось сенатус консультом, или декретом. 

• контроль за выборами
•ведал вопросами внутренней безопасности и внешней 
политики,

• в распоряжении сената находились государственные 
финансы,

• сенат принимал отчеты у должностных лиц и выносил 
решения об установлении диктатуры



Римская Республика – смешанная 
форма государства
• греческий историк Полибий усматривал монархический элемент в 
магистратуре консулов, демократический элемент - в народных 
собраниях и олигархический - в сенате. 

• Римская республика впервые в истории представила систему 
сдержек и противовесов и распределения власти, 
обеспечивающих ее устойчивость. Это: разные виды народных 
собраний, коллегиальность магистратур, невмешательство одной 
магистратуры в дела другой, срочность и ответственность 
магистратур, отделение судебной власти от исполнительной и 
законодательной, исключительные полномочия народных 
трибунов, наличие сената, как назначаемого органа, 
обладающего высшим авторитетом, но лишенного 
исполнительной власти и, наконец, армия, как ополчение всех 
граждан.



Создание Римской Средиземноморской державы

•Завоевание Римом Италии в середине 3 в. до н.э. привело к 
возникновению новой государственно-правовой форме - 
получившая в науке название Италийского, а точнее, Римско-
италийского союза.

•Его специфика заключалась в том, что это был союз 
стоящего над всеми полиса Рима с отдельными полисами и 
общинами Италии, притом на разных условиях.

•Самоуправляющиеся общины, союзные общины с 
ограниченным самоуправлением, 



Характерные черты Италийского союза

• полисы (civitates) внутри Римско-италийского союза 
сохранялись, число их даже возрастало в силу социально-
экономического развития племенных общин. Каждый полис 
представлял собой гражданский коллектив, члены которого 
обладали частной собственностью на свой участок земли и 
вместе с тем распоряжались общенародной землей, 
местным ager publiciis. Однако сохранившиеся полисные 
структуры трансформировались:

• все члены Римско-италийского союза потеряли такую 
полисную черту, как независимость, а Рим — такую, как 
замкнутость. 



Римские провинции

•Завоеванными провинциями управлял присланный из Рима 
наместник.

•Часть земли выделялась в пользу римских колонистов, а 
местные общины должны были платить налог в пользу Рима, 
который либо устанавливался в виде постоянной суммы, 
либо, чаще, в размере 1/10 доходов. 



Кризис и падение Римской 
Республики
Причины.
• Изменяются права и обязанности граждан. Отделение армии от 
гражданства.

• Многократное увеличение общего количества граждан. Трудности 
прямой демократии.

• Нарушение традиций демократического управления, связанные с 
изменениями в сроках правления магистратуры, а также с ущемлением 
гражданских прав (проскрипции при Сулле). Вырождение 
демократических традиций. 

• Обострение политической борьбы. Гражданские войны.
• Собственность более не вытекает из гражданских прав.
• Необходимость в репрессивном аппарате в связи с восстанием рабов.
• Ожесточение политической борьбы и страх олигархических кругов 
перед анархией.


