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Введение  
Время основания города Рима, которое историческая традиция связывает 

с именами легендарных Ромула и Рэма и относит к 753 году до н.э., 
характеризуется процессами разложения первобытнообщинного строя у 
племен, обосновавшихся у реки Тибр. Объединение путем войн трех племен 
(подобное афинскому синойкизму) древних латин, сабин и этрусков привело 
к образованию в Риме общины (civitas). Члены старейших римских родов 
назывались патрициями. 

С имущественной дифференциацией социальная структура общины 
усложняется. В родах выделяются отдельные богатые аристократические 
семьи. К ним переходят лучшие земельные участки, считающиеся еще 
коллективной собственностью общины. Они получают и большую долю 
военной добычи. Вместе с тем появляется и обособленная социальная группа 
клиентов из обедневших общинников, принятых в состав родов пришельцев, 
и, иногда, отпущенных на свободу рабов. Будучи лично свободными, но 
ограниченными в правах, они находились под покровительством патронов из 
патрициев, за что, в свою очередь, должны были оказывать им 
имущественные и личные услуги. 

Благоприятные для скотоводства и земледелия климатические условия, 
выгодное с точки зрения обмена и торговли географическое положение и 
войны привлекали в Рим все возрастающее пришлое население из соседних 
племен. Оказавшееся вне римской родовой общины пришлое население 
получило название плебса. Плебс пополнялся и за счет разорявшихся и 
потерявших связь с общиной ее бывших членов. Плебеи оставались 
свободными, но были ограничены в имущественных и личных правах. Во 
главе римской общины стоял выборный вождь - рекс. Хотя по традиции его 
называли царем (отсюда «период царей»), его полномочия были 
ограниченны. Как и у афинского базилевса они сводились главным образом к 
военным, жреческим и судебным. Органом управления был совет старейшин 
родов - сенат. Общие вопросы рассматривались на народном собрании, его 
решения могли быть отвергнуты сенатом и рексом. Последний мог издавать 
общеобязательные постановления. 



Историческая традиция связывает закрепление победы плебеев и 
возникновение государства в Древнем Риме с реформами рекса Сервия 
Туллия, относимыми к VI в. до н.э. 

Завершением борьбы плебеев за равноправие было принятие в 287 году 
до н.э. Закона Гортензия, по которому решения плебейских собраний по 
трибам стали распространяться не только на плебеев и, следовательно, 
получили такую же силу закона, как и решения центуриатных собраний. 

В 509 году до н.э. в Риме после изгнания последнего (седьмого) рекса 
Тарквиния Гордого установился республиканский строй. 

В среде рабовладельцев в конце III-II в. до н.э. возникают 
привилегированные сословия нобилей и всадников. Нобилитет превращается 
в замкнутое сословие, доступ в которое новому человеку был практически 
невозможен. В I в. до н.э. развивается процесс слияния нобилей с верхушкой 
всадников, получивших доступ в сенат и на важные судебные должности. 

Статус семьи означал, что полной политической и гражданской 
правоспособностью пользовались только главы римских семей - 
домовладыки. Остальные члены семьи считались находящимися под властью 
домовладыки.  

Правовое положение лица изменялось с утратой того или иного статуса. 
Наибольшие изменения происходили с утратой статуса свободы (плен, 
обращение в рабство). Она означала потерю и статусов гражданства и семьи, 
т.е. полную потерю правоспособности. С утратой статуса гражданства 
(изгнание) терялась правоспособность гражданина, но сохранялась свобода.  

В период республики организация власти была достаточно проста, и 
некоторое время отвечала условиям, какие были в Риме ко времени 
возникновения государства. На протяжении последующих пяти веков 
существования республики размеры государства значительно увеличились. 
Но это почти не отразилось на структуре высших органов государства, по-
прежнему находившихся в Риме и осуществлявших централизованное 
управление громадными территориями. Такое положение снижало 
эффективность управления и стало со временем одной из причин падения 
республиканского строя. 

В III в. до н.э. в связи с реорганизацией центуриатного собрания число 
центурий возросло. На их базе формировалось до 20 легионов.  



Военная реформа Мария, сохранив воинскую повинность римских 
граждан, допустила набор добровольцев, получавших вооружение и 
жалованье от государства. Армия профессионализировалась, превратилась в 
постоянную и становилась самостоятельной деклассированной политической 
силой, а полководец, от успехов которого зависело благосостояние 
легионеров, - крупной политической фигурой. 

Экономическое и политическое засилье нобилей вызвало во II в. до н.э. 
широкое движение протеста неимущего населения, возглавляемое братьями 
Тиберием и Гаем Гракхами. Гракхи стремились ограничить крупное 
землевладение знати и за счет этого создать земельный фонд для наделения 
землей мелких землевладельцев, а также ослабить власть оплота знати - 
сената и восстановить потерявшую былое значение власть народного 
собрания и народного трибуна. 

Получив должность трибуна, Тиберий Гракх, опираясь на народное 
движение, сумел, несмотря на сопротивление сената, провести в 133 году до 
н.э. через народное собрание Аграрный закон. Закон ограничил 
максимальный размер земли, получаемый от государства. За счет изымаемых 
излишков создавался земельный фонд, распределяемый между 
безземельными или малоземельными гражданами.  

Реформаторскую деятельность Тиберия продолжил его брат Гай Гракх, 
избранный трибуном. Им были проведены законы, ослаблявшие 
политическое влияние знати, - введение тайного голосования в народном 
собрании, право народного трибуна избираться на следующий срок. 
Осуществляя аграрную реформу своего брата, Гай вместе с тем в 123-122 гг. 
до н.э. провел законы о создании в провинциях колоний римских граждан с 
наделением их землей и о продаже зерна из государственных складов 
гражданам по очень низким ценам. Гай провел и военную реформу.  

Установление пожизненной диктатуры выявило стремление нобилей и 
верхушки всадников выйти из кризисной ситуации путем установления 
сильной единоличной власти.  

Установление военно-диктаторского режима, завершившее период 
гражданских войн, стабилизировало ситуацию в Риме, позволило преодолеть 
острый политический кризис. Рабовладельческий строй достигает 
кульминации в своем развитии. Закрепляются социальные изменения, 
происходившие в последние века существования республики, возникают 
новые классовые и социальные противоречия. 



С конца III в. начинается новый этап истории империи - доминат, во 
время которого Рим превратился в монархическое государство с абсолютной 
властью императора. 

Окончательный переход к доминату датируется 284 годом и приходом к 
власти Диоклетиана, приказавшего именовать себя Доминусом. 

Диоклетиан провел экономическую, военную и административную 
реформы. В экономической области Диоклетиан попытался приостановить 
обесценение денег в результате выпуска монет с низким содержанием 
драгоценного металла. Большая часть налогов стала взиматься не натурой, а 
деньгами. Военная реформа, закрепившая образование пограничных и 
подвижных войск, ввела помимо существовавшего набора в армию 
добровольцев рекрутский набор.  

После двадцатилетнего правления Диоклетиана и последовавшей борьбы 
за власть между его преемниками наступает период тридцатилетнего 
правления Константина (306-337 гг.), вновь восстановившего единство 
власти. 

Константин продолжил экономические реформы Диоклетиана. Новая 
денежная реформа оказалась более удачной и привела к стабилизации 
денежного обращения. Упорядочение налогообложения еще более усилило 
прикрепление колонов и ремесленников к земле и профессии. Эдиктами 
Константина ремесленные коллегии были превращены в наследственные, а 
постановлением (конституцией) «О беглых колонах» 332 года беглые колоны 
возвращались на свои участки и должны были работать закованными в цепи 
как рабы. Лица, укрывавшие беглых колонов, в наказание должны были 
выплачивать налоги за них. 

Завершена была и административная реформа Диоклетиана. Хотя 
тетрархия была упразднена, в каждой из двух частей империи было 
образовано по две префектуры, управлявшиеся префектами, обладавшими 
гражданской властью. Военная власть в префектурах принадлежала военным 
магистрам - двум начальникам пехоты и двум начальникам конницы. 

Экономическое обособление и политическое разделение империи 
совпало с периодом дальнейшего углубления общего кризиса 
рабовладельческого строя и было его проявлением и результатом.  

В 476 году командующий императорской гвардией германец Одоакр 
сверг с престола последнего римского императора и отослал в 



Константинополь знаки императорского достоинства. Западная Римская 
империя прекратила свое существование. 

Вплоть до середины III в. до н.э. безраздельно господствующей правовой 
системой было квиритское право. Оно отличалось сакральным характером, 
большой степенью традиционности, связью с древнеримским правом 
(квиритскими обычаями и ритуалами), нашедшим свое отражение и в 
Законах XII таблиц. Квиритское, или цивильное (буквально - гражданское, 
т.е. связанное с римским гражданством) право несло на себе следы своего 
происхождения в условиях небольшого земледельческого государства - 
общины. Оно на всех этапах применялось только к лицам, обладавшим 
римским гражданством (но не к перегринам - иностранцам), и 
рассматривалось как особая привилегия римского гражданина. 

В цивильном праве наиболее значительным делением вещей, которые 
находились в хозяйственном обороте и могли быть объектом права 
собственности, было их деление на манципируемые (res mancipi) и 
неманципируемые (res пес mancipi) вещи. 

Особым видом вещного права, возникшим уже в древнейший период, 
были сервитуты - фиксированное в обычаях или законе и строго 
ограниченное право пользования чужой вещью. 

Древнеримское право закрепило исторически сложившуюся 
патриархальную семью, хозяйственно обособленную и связанную с 
обществом и государством через его главу (pater familias). Типичной формой 
брака был брак с властью мужа (cum manu mariti). Но жена чаще всего 
оказывалась под властью домовладыки (отца мужа), если только муж не был 
лицом sui juris, т.е. имел самостоятельный семейный статус. 

В судебной практике и юриспруденции Рима в классический период 
было выработано деление права на публичное и частное. По характеристике 
Ульпиана, публичное право относится к положению римского государства, а 
частное - к пользе отдельных лиц. 

Правовое регулирование вещных отношений занимало центральное 
место в римском частном праве. Само понятие вещного права еще не было 
известно римским юристам, но они четко отличали вещные иски (actiones in 
rem) от личных исков (actiones in personam), связанных с обязательственными 
отношениями. В классический период получили дальнейшее развитие 
гражданско-правовые формы защиты прав частного собственника. Наиболее 
важной из них был виндикационный иск. 



С развитием преторского права получил окончательное юридическое 
оформление еще один самостоятельный вид вещного права - институт 
владения (possessio). 

В классический период получило развитие и залоговое право. 

В императорскую эпоху под влиянием греческого права 
распространяется и такая форма залога, как ипотека, при которой 
заложенная вещь (обычно земля) оставалась у должника. 

Наиболее разработанной частью римского права в классический период 
было обязательственное право, которое являлось юридической формой 
товарно-денежного обращения. 

Характерной чертой классической эпохи является прогрессирующие 
разложение патриархальной семьи. Брак с мужней властью уже ко II в. н.э. 
выходит из употребления, а проживание жены в доме мужа в течение года 
уже не влечет за собой автоматически возникновения власти мужа. 
Становится распространенной новая форма брака без мужней власти (sine 
manu mariti). Женщина, вступая в такой брак, не порывала со своей прежней 
семьей, сохраняла определенную имущественную самостоятельность, 
получала некоторые права в отношении детей. 

Уголовный процесс (особенно при доминате) приобретает четко 
выраженный инквизиционный характер. Судья (императорский чиновник) 
сосредоточивает в своих руках и обвинительные, и судебные функции.  

 
 
 
 
Заключение 
 

С точки зрения общественно-экономического развития Спарта – это 
самый ранний этап античности. Здесь зарождающееся гражданское общество 
еще не разрушило полностью первобытнообщинный строй. В итоге 
образовался своеобразный сплав классовых институтов и пережитков 
сохранявшихся элементов родового устройства. Этим и объясняется, что 
главным занятием спартиатов – полноправных членов спартанской общины 
считалось военное дело, что различного рода мерами среди них 
поддерживалось социальное равенство и т.п. Землю обрабатывали 
принадлежавшие всей спартанской общине, т.е. государству, рабы – илоты. 
Они имели семью, собственный двор и семейный участок (надел). Своим 
господам илоты отдавали половину собранного урожая. 



Афины знаменовали собой расцвет античного способа производства. 
Родовой строй был полностью сокрушен и восторжествовало гражданское 
общество. Господствующее положение в Афинах занимали полноправные 
граждане. Рабство приобретает свои классические черты. Раб – это только 
вещь, которую можно купить, продать, отдать в наем и т.д. 
 


