
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 10. Древний Рим. Предмет изучения, периодизация, население.  
Определение термина «Древний Рим». Под историей Древнего Рима понимается не 

история города Рима, расположенного на берегу реки Тибр в области Лаций 

(Апеннинский полуостров), а понимают историю многочисленных народов, оказавшихся 

под воздействием завоеваний небольшой римской гражданской общины, историю 

римской государственности, общества и культуры в определенный период. Она стала во 

главе федерации италийских городов и впоследствии превратилась в центр 

могущественной средиземноморской державы – Римской империи. 

Центром римской государственности был Апеннинский полуостров. Он занимал 

срединное положение во всем средиземноморье и геополитически был предрасположен к 

своей объединяющей роли. С III в. до н. э. территория Апеннинского полуострова 

получила название «страна Италия». 

Сложен вопрос о населении Апеннинского полуострова. На территории 

Апеннинского полуострова, ставшего сердцем Римской рабовладельческой державы, 

проживало население (как местное, так и пришлое), сильно различавшееся в языковом, 

этническом и культурном отношении. В течение долгого времени в Италии 

сосуществовали различные народы – галлы, италики этруски, греки, луканы, сикулы, и др. 

Если о времени появления здесь италиков (II тыс. до н. э.), греков (с VIII в. до н. э.), 

галлов (VI в. до н. э.), их этнической и языковой принадлежности нет споров в науке, 

загадкой до сих пор являются этруски.  

Согласно исторической традиции, в первые 250 лет (753–509 гг. до н. э.) в Риме 

правили цари. Царь был верховным жрецом, военачальником и судьей, а также 

председателем народного собрания. Первый царь Ромул разработал и утвердил 

государственный строй Рима (который имел полную аналогию с другими арийскими 

государствами). По нему вся власть принадлежала «римскому народу» (populus romanus, 

то есть римской гражданской общине), разделявшемуся на три трибы (племени). Каждая 

триба делилась на 10 курий, курия – на 10 родов (gens). Род состоял из нескольких 

патриархальных семей («фамилий»), представлявших собой большесемейные домашние 

общины. 

Важнейшие дела (выборы должностных лиц, судебные приговоры, решение 

вопросов войны и мира и т. д.) решались на народном собрании. Народное собрание 

собиралось из курий, которые составляли куриатные комиции. В их работе участвовали 

только сородичи – мужчины-воины. Во главе ранней римской общины стоял царь, 

которого выбирали на куриатных комициях. Римские цари напоминали греческих 

басилеев гомеровского времени. Они не располагали деспотической властью и совмещали 

функции верховного военачальника, законодателя и судьи. Царь управлял совместно с 

советом старейшин сенатом (от слова senex – «старик»), состоявшим из 300 человек, т. е. 

из старейшин всех 300 родов римского народа. В сенате предварительно обсуждались 

наиболее ответственные вопросы жизни римской общины. Члены сената назывались 

отцами (patres), соответственно члены их семей – патрициями. Помимо патрициев были 

плебеи (т. е. «масса», «множество»), к которым принадлежали также пришлые люди из 

других общин, в основном из латинов, а также завоеванное население, попавшие в 

зависимость от родовой знати. 

Различное происхождение имело следствием и различную религиозную 

принадлежность патрициев и плебеев, у них был разный пантеон богов. Патриции – 

представители наиболее древних и наиболее высоких религиозных традиций. Только они 

могли быть жрецами в храме Капитолия и служить богам капитолийской троицы (во главе 

с Юпитером). 

На рубеже VII–VI вв. до н. э. в Риме произошли крупные события, имевшие важные 

исторические последствия. После смерти Анка Марция власть оказалась в руках 

Тарквиния (616–578 гг. до н. э.), выходца из крупного этрусского города Тарквинии. С 



помощью этрусских мастеров дренажного дела была создана целая система подземных 

сточных каналов, выводящих излишки воды в центральную отводную артерию, 

получившую название «Великая клоака», через которую избыточная влага выводилась за 

город. На Капитолии было подготовлено место для постройки храма Юпитера, начали 

возводить городские укрепления. Именно с этого времени Капитолий стал сакральным и 

государственным центром не только Рима, но и всей Римской державы. Показателем 

общей городской культуры стало появление благоустроенных домов на каменном 

фундаменте. Тарквиний не только внедрял богатый опыт этрусской цивилизации, но и 

включил Рим в систему социально-экономических и политических взаимоотношений с 

многочисленными этрусскими городскими центрами. 

После смерти Тарквиния власть перешла к Сервию Туллию (579–535 гг. до н. э.), 

который воспитывался в доме Тарквиния и был его легитимным преемником. На смену 

родо-племенному делению римского общества пришел территориальный принцип. 

Сервий Туллий разделил римский народ на 21 округ, из которых 4 приходились на Рим, а 

17 – на сельскую территорию, к которым было приписано и патрицианское, и плебейское 

население, проживавшее на территории этих триб. 

Естественным продолжением социальной реформы стало создание новой военной 

организации. Изменилась и структура народного собрания, представлявшего собой сбор 

вооруженного народа. Отныне для решения важнейших вопросов, особенно 

политического характера, оно собиралось по центуриям. Центурия стала не только 

войсковой, но и политической единицей. Причем каждая центурия имела один голос. 

Реформами Сервия Туллия был нанесен сильнейший удар по родовым 

отношениям, сковывавшим развитие римского общества. Теперь в основу 

государственного устройства были положены принципы территориального деления и 

имущественные различия. Так постепенно формировался государственный строй 

раннерабовладельческого римского государства, ставшего со временем гегемоном не 

только Италии, но и всего Средиземноморья. 

Падение Тарквиниев было политическим переворотом (обычным и для ранней 

истории греческих полисов), когда возникшая единоличная власть сменяется выборными 

должностными лицами (вначале из родовой знати, а затем уже из других слоев 

населения). Царская власть, совершенно дискредитированная Тарквинием Гордым, была 

упразднена как политический институт, а сам титул «царь» (rex) был предан проклятию и 

уже никогда в позднейшие времена не употреблялся.  

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. В чем заключались функции римских царей? 

2. Когда Рим оказался под властью этрусков? 

3. В чем сущность реформ Сервия Туллия? 

4. Какую роль сыграли реформы Сервия Туллия в формировании государственного строя 

раннерабовладельческого римского государства? 
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