
ми элементами нового административно-территориального деле¬ 
ния империи, а их правители, именуемые ректорами, обладали 
административной и судебной властью в первой инстанции. Сво¬ 
еобразной формой участия провинциалов в общественной жизни 
являлись т. н. провинциальные съезды (consilia provinciarum). Они 
были наделены правом обращения к императору с петициями, 
где могли быть сформулированы жалобы на злоупотребления пра¬ 
вительственных чиновников; впрочем, как свидетельствовала по¬ 
вседневная практика, в большинстве случаев эти жалобы остава¬ 
лись без удовлетворения. Самой низшей единицей администра¬ 
тивно-территориального деления империи являлись общины 
(civitates). Органами самоуправления в общинах являлись местные 
сенаты и выборные магистраты. Их главная обязанность состояла 
в контроле за выполнением возложенных на общину государ¬ 
ственных повинностей — налоговой. рекрутской и др. Надзор за 
деятельностью органов общинного самоуправления осуществляли 
особью правительственные чиновники, наделенные судебными 
полномочиями. 

Империя в двух ее вариантах (принципат и доминат) ока¬ 
залась той государственной формой, которая на протяжении еще 
пяти столетий после краха республиканской системы обеспечила 
политическое господство римской рабовладельческой аристокра¬ 
тии. Но и эта форма оказалась исторически преходящей. Сверже¬ 
ние в 476 г. последнего императора Западной Римской империи 
ознаменовало конец более чем тысячелетнего существования Рим¬ 
ского государства. Символично, что и первый, и последний пра¬ 
витель Рима по иронии судьбы носил од. но и то же имя — 
Ромул. 

3. ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
РИМСКОГО ПРАВА 

В многочисленных исследованиях, посвященных истории 
римского права, обосновываются различные периоды и этапы 
его тысячелетнего развития. Наиболее обоснованной (но, разу¬ 
меется, отнюдь не единственно возможной) представляется 
следующая периодизация: 


