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Аннотация - Политические системы современности, 

несмотря на свое разнообразие, несут на себе черты 

римского государственного устройства – в институтах, в 

терминологии, в правовом устройстве. Наследие 

древнего Рима необходимо исследовать в контексте 

современных политических систем и проблематики. 
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В 509 г. до н.э. в Риме устанавливается 

республика, которая на всех своих этапах была 

рабовладельческой по своему историческому типу. 

Полибий считал, что Рим совместил три 

положительные формы правления Аристотеля: 

монархию (консулы), аристократия (сенат), 

демократию (народное собрание). В Римской 

республике существовали три вида народных 

собраний – центуриатные, трибутные и куриальные. 

Главную роль играли центуриатные собрания, 

обеспечивавшие благодаря своей структуре и порядку 

принятие решений в интересах аристократических и 

богатых кругов рабовладельцев. В компетенцию 

центуриатного собрания входило принятие законов, 

избрание высших должностных лиц республики 

(консулов, преторов, цензоров), объявление войны и 

рассмотрение жалоб на приговоры к смертной казни. 

Второй вид народных собраний представляли 

трибутные собрания, которые в зависимости от 

состава жителей триб, участвовавших в них, делились 

на плебейские и патрицианско-плебейские. Они 

избирали низших должностных лиц (квесторов, 

эдилов и др.) и рассматривали жалобы на приговоры о 

взыскании штрафа, а с III в. до н.э. они получили и 

право принятия законов, что привело к росту их 

значения в политической жизни Рима. 

Куриальные собрания лишь формально вводили в 

должность лиц, избранных другими собраниями, и в 

конце концов были заменены собранием тридцати 

представителей курии – ликторов. 

Особое значение в Римской республике 

принадлежало сенату, обладавшему значительной 

компетенцией, вершина власти которого относится к 

300–135 г. до н.э. Сенат – один из высших 

государственных органов власти в Древнем Риме. С 

установлением республики он, наряду с магистратами 

и народными собраниями стал существенным 

элементом общественной жизни.  

Сенаторы (вначале их было 300, по числу 

патрицианских родов, а в I в. до н.э. число сенаторов 

было увеличено сначала до 600, а затем до 900) не 

избирались. Это делало сенат органом верхушки 

рабовладельцев, фактически независимым от воли 

большинства свободных граждан. Во главе сената 

стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов – 

принцепс (princeps senatus). В дальнейшем эта 

должность стала принадлежностью императора – дав 

название эпохе Ранней империи – Принципат. 

Компетенция сената была обширной. Он 

контролировал законодательную деятельность 

центуриатных (а затем и плебейских) собраний, 

утверждая их решения, устанавливал налоги и 

определял необходимые финансовые расходы. 

Мирный договор и договор о союзе так же утверждал 

сенат. Он же разрешал набор в армию и распределял 

легионы между командующими. Наконец, в 

чрезвычайных обстоятельствах (опасная война, 

мощное восстание рабов и т.п.) сенат мог принять 

решение об установлении диктатуры. Таким образом, 

сенат фактически осуществлял руководство 

государством. 

Магистратурами в Риме именовались 

государственные должности. Все магистраты (кроме 

диктатора) избирались центуриатными или 

трибутными собраниями на один год. Все 

магистратуры были коллегиальными – на одну 

должность избиралось несколько человек (диктатор 

назначался один). Но специфика коллегиальности в 

Риме заключалась в том, что каждый магистрат имел 

право самостоятельно принимать решение. Это 

решение могло быть отменено его коллегой (право 

интерцессии). Консулы (в Риме избирались два 

консула) были высшими магистратами и возглавляли 

всю систему магистратур. Особенно существенными 

были военные полномочия консулов: набор в армию и 

командование ею, назначение военачальников, право 

заключать перемирие и распоряжаться военной 

добычей. В чрезвычайных обстоятельствах вводились 

диктатуры. Диктатор назначался по предложению 

сената одним из консулов. Он обладал 

неограниченной властью, которой подчинялись все 

магистраты. Срок диктатуры не должен был 

превышать шести месяцев. 

Обезземеливание и обеднение граждан, 

превращение армии в самостоятельную 

политическую силу – все это привело к падению 

Римской империи.  
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