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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

 

Раздел II. История Древнего Рима 

 

Тема 1. Введение в историю Древнего Рима. Древняя Италия 

Географические и хронологические рамки история Древнего Рима. 

Объединение Средиземноморья и Западной Европы в рамках единой Римской 

державы. Периодизация истории Древнего Рима. Особая историческая миссия 

Рима. 

Археологические культуры бронзового и раннего железного века на 

Апеннинском п-ове. Этнический состав населения древней Италии. 

Этруски, их происхождение и культура. Проблема дешифровки языка. 

Цивилизация древних этрусков. Хозяйственная жизнь и материальная культура. 

Религиозные представления. Классовое общество. Влияние греческих колоний 

и этрусков на социально-экономическое развитие Италии и Рима. 

 

Тема 2. Рим в эпоху царей (VIII – конец VI в. до н.э.) 

Археологические данные и римская традиция о возникновении Рима и его 

ранней истории. Разложение родовых отношений и формирование городских 

структур. Родовые подразделения, римская фамилия. Патриции и плебеи. 

Клиенты и патроны. Формирование и структуры государственной власти в 

царский период. Рим под властью этрусской «династии». Реформы царя Сервия 

Туллия и их значение для формирования древнеримской государственности. 

 

Тема 3. Ранняя Римская республика (конец V–III вв. до н.э.). Завоевание 

Италии Римом 

Падение царской власти. Борьба плебеев с патрициями, ее основные 

причины, этапы, формы и методы. Создание плебейской организации. 

Историческое значение победы плебса. 

Завоевание Римом Италии. Войны с этрусками. Нашествие галлов. 

Отношения с греческими городами южной Италии. Войны с самнитами. Войны 

с царем Пирром. Завершение завоевания Италии и причины победы Рима. 

Римские колонии и муниципии на территории Италии. Формирование, 

структура и характер Римско-италийского союза. Положение подчиненных 

общин. Колонии и муниципии. 

Развитие рабовладельческих отношений. Римская республика и общины 

Италии. Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима.  
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Тема 4. Государственно-политические институты Римской республики в 

III–II вв. до н.э. 

Римская civitas: характерные особенности Рима-полиса. Государственное 

устройство Рима. Полибий о смешанной форме государственного устройства 

Рима. Современные дискуссии о политическом характере классической 

Римской республики. Концепция римской меритократии. Римские комиции и 

конции (виды, функции, состав, процедура). Особенности римской 

аристократии. Состав, функции и особенности деятельности сената, его роль в 

классической Римской республике. Характерные особенности системы 

магистратур в Риме. Высшие и низшие, ординарные и экстраординарные 

магистратуры. Империй и право ауспиций. Состав и организация римской 

армии. 

 

Тема 5. Формирование римской средиземноморской державы в III–II вв. до 

н.э. 

Карфагенская держава в середине III в. до н.э. Рим накануне заморских 

завоеваний. Причины столкновения Рима с Карфагеном. Первая Пуническая 

война. Борьба за Сицилию. Африканская экспедиция. Условия мира и причины 

поражения Карфагена. Образование первых римских провинций. Завоевание 

Северной Италии. 

Вторая Пуническая война. Причины и поводы войны. Поход Ганнибала в 

Италию. Основные этапы и события Ганнибаловой войны. П. Корнелий 

Сципион Африканский. Римская экспедиция в Африку. Причины победы Рима. 

Социально-экономические и политические результаты войны. 

Экспансия Рима на Балканах и в Восточном Средиземноморье. 

Эллинистические государства к началу II в. до н.э. Политика Рима на Востоке. 

Вмешательство Рима в греко-македонские конфликты. Вторая Македонская 

война. Антиримские коалиции. Война Рима с Антиохом III. Третья 

Македонская война. Разгром Греции и Македонии. Создание системы 

управления зависимыми территориями. 

Третья Пуническая война и разгром Карфагена. Войны на Пиренейском 

полуострове. Образование новых римских провинций. Организация управления 

и эксплуатации провинций и подчиненных территорий. Проблема римского 

«империализма». 

 

Тема 6. Социальные отношения в Риме III–II вв. до н.э. 

Влияние завоеваний III–II вв.до н.э. на социально-экономическое и 

политическое развитие римско-италийского общества. Развитие римско-

италийской экономики. Рост крупного землевладения. Ремесло и торговля. 

Градостроительство. Изменения в быту. 
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Классовая и сословная структура римского общества во III–II вв. до н.э. 

Формирование новых сословий: нобилитет, всадничество, городской и 

сельский плебс. Особенности римской правящей элиты, специфические формы 

и методы ее господства. Отношения патроната-клиентелы. Коллегии и 

корпорации. Римские граждане, италийцы, провинциалы. Структура класса 

рабовладельцев: сенаторская аристократия, всадничество, муниципальная 

знать, провинциальные рабовладельцы. Переход Рима к классическому рабству. 

Положение рабов и вольноотпущенников. Римская рабовладельческая вилла. 

Воздействие рабства на римское общество. 

 

Тема 7. Культура Рима в эпоху Республики 

Факторы, определяющие специфику римской культуры. Римская система 

ценностей и римский «национальный» характер. «Римский миф». «Нравы 

предков». 

Основные религиозные культы и особенности культовой практики в 

Риме. Римское жречество. Роль религии в государственной и частной жизни. 

Греческое влияние на развитии римской культуры. Филэллинизм. Кружок 

Сципиона Эмилиана. Консервативная реакция на приобщение Рима к 

эллинистической культуре (Катон Старший). Воспитание и образование. 

Зарождение римской литературы. Римская драма и поэзия. Прозаическая 

литература и ораторское искусство. Историография, юриспруденция и 

специальные дисциплины. Архитектура и изобразительное искусство. 

 

Тема 8. Обострение внутренних противоречий в Римской державе в 

последней трети II – начале I в. н. э. 

Причины и характер кризиса Римской республики. Обострение ситуации 

в провинциях и внутренних социальных противоречий в римской общине. 

Разорение крестьянства. Нарастание противоречий внутри гражданской 

общины. Несоответствие полисно-республиканского строя реалиям мировой 

державы. Кризис римской военной организации. 

Цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов. Популяры и 

оптиматы. 

Югуртинская война. Нашествие кимвров и тевтонов. Военно-

политическая реформа Гая Мария. Роль новой армии в социальных и 

политических конфликтах. 

Восстания рабов и провинциального населения. Проблема италийских 

союзников Рима. Союзническая война, ее итоги и исторические последствия. 

Война с Митридатом Евпатором. Военный переворот Суллы. Марианцы в 

Италии. Гражданская война 83–82 гг. до н.э. и диктатура Суллы. Террор и 

проскрипции. Основные реформы Суллы. Антисулланское движение во главе с 

Серторием. 
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Тема 9. Падение республиканского строя в Риме 

Кризис республиканских институтов. Войны в Испании и на Востоке. 

Восстание Спартака. Борьба Помпея с пиратами. 

Обострение аграрного и долгового вопроса. Заговор Катилины. 

Активизация городского плебса и люмпен-пролетариата. Политическая 

деятельность Цицерона в 60-е гг. до н.э. 

Образование первого триумвирата: характеристика Помпея, Красса, 

Цезаря, причины их сближения, мероприятия. Реформы Цезаря. Завоевание 

Цезарем Галлии и его последствия. Гибель Красса и распад триумвирата. 

Гражданская война. Диктатура Цезаря. Крах политики Цезаря. 

Политическая ситуация после смерти Цезаря. Второй триумвират и его 

политика. Борьба цезарианцев и республиканцев. Война между Октавианом и 

Антонием. Падение республиканского строя. 

 

Тема 10. Принципат Августа 

Политическая программа Октавиана. Формирование основ 

монархической системы в форме принципата. Характер и содержание власти 

Августа, ее правовые формы и неформальные компоненты. Положение 

комиций, сената и республиканских магистратур в системе принципата. 

Отношения принцепса и сената. Организация аппарата власти. Реорганизация 

римской армии. 

Роль провинций в системе принципата Августа. Социальная политика 

Августа и социальная опора его режима. Укрепление основ рабовладения. 

Внешняя политика Августа. Pax Augusta. 

Официальная идеология и пропаганда Августа. Проблема передачи 

власти принцепса. 

 

Тема 11. Политические и социально-экономические процессы в Ранней 

Римской империи 

Развитие системы принципата в период правления династии Юлиев-

Клавдиев и Флавиев. Основные направления внутренней и внешней политики 

преемников Августа. «Римский мир». Положение провинций и система 

провинциального управления. Восстания подвластного населения провинций. 

Социальные структуры римского общества в I–II вв. Муниципальная 

организация, структура римских муниципальных магистратур и полномочия 

магистратов. Декурионы. Коллегии.  

Города как центры распространения опыта римской государственности, 

римского искусства управления, опорные пункты единого цивилизационного 

пространства на территории империи. Процессы романизации в провинциях.  

Гражданская война 68–69 гг. Установление власти династии Флавиев. 

Внутренняя политика Флавиев. Укрепление финансового положения империи. 
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Сенат и римская аристократия при Флавиях. Террор при Домициане. Римские 

завоевания при Флавиях. Первая иудейская война. Разрушение Иерусалима. 

Правление династии Антонинов — «Золотой век» Римской империи. 

Расцвет городов. Романизация и эллинизация. Культурный подъем при 

Антонинах. «Греческое возрождение». 

Войны с даками. Расширение территории империи, укрепление границ. 

Симптомы внешнеполитического и социально-политического кризиса 

Римской империи во второй половине II в. 

 

Тема 12. Основные аспекты развития римской культуры в конце 

Республики и в эпоху принципата 

Перемены в системе образования и воспитания. Изменение роли 

литературы и писателя в обществе. Роль Цицерона в развитии римской 

культуры. Золотой век римской поэзии (творчество Вергилия, Горация и 

Овидия). 

Философские и религиозные искания. Стоическая философия: Сенека, 

Эпиктет, Марк Аврелий. Распространение восточных культов. Императорский 

культ и официальная государственная идеология. 

Культурная политика императорской власти. Римские зрелища. 

Использование литературы и искусства в политической пропаганде. 

Состояние науки: юриспруденция, историография, риторика, грамматика, 

специальные дисциплины. 

Изобразительное искусство: римский индивидуальный портрет, Августов 

классицизм. Римская архитектура и градостроительство. Облик городов. 

Инсулы. Виллы. 

 

Тема 13. Кризис Римской империи в III в. н.э. и установление домината 

Политический кризис и гражданская война 193–197 гг. н.э. Династия 

Северов. Военно-политические реформы Септимия Севера. Эдикт Каракаллы и 

его последствия. Сенат при Северах. Роль армии. 

«Солдатские императоры». Ослабление центральной власти. Распад 

системы пограничной обороны. Наступление варваров. 

Кризис римской экономики в III в. Упадок сельского хозяйства, городов, 

ремесла, торговли. Латифундии. Кризис классического рабовладения. 

Повышение роли колонов и зависимых земледельцев. Обострение социальных 

и классовых противоречий. Кризис системы культурных ценностей. Сословно-

правовое разделение свободного населения. Системный характер кризиса. 

Начало выхода из кризиса, император Аврелиан. Приход к власти 

Диоклетиана. Реформа власти. Тетрархия. Перестройка системы провинций. 

Бюрократизация власти. Военная налоговая, денежная, социальная реформы. 

Эдикт о ценах. Земля и крестьяне в экономических преобразованиях 

Диоклетиана. Последние гонения на христиан. 
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Тема 14. Происхождение и ранняя история христианства 

Упадок традиционных римских верований в I в. н.э. Распространение 

восточных культов: Митры, Исиды, Яхве. Иудея в I в. н.э. Возникновение 

сектантства. Кумранская община. Секта назареев. Гносеологические корни 

христианства. Сущность христианского вероучения. Социальная сущность 

раннего христианства. Христианская литература. «Новый Завет». Создание и 

устройство раннехристианских общин. Распространение христианства в 

Римской империи. Противостояние христиан и язычников. Гонения на 

христиан в I–III вв. Организация церкви. Эволюция раннего христианства. 

 

Тема 15. Поздняя Римская империя и торжество христианства в IV–V вв. 

Император Константин и его реформы. Новая столица. Признаки 

экономического подъема. Перемены в социальной и правовой сферах. 

Политика закрепощения сословий. Положение городов. Рост латифундий и 

развитие колоната. 

Христианская церковь при Константине. Начало веротерпимости. 

Миланский Эдикт. Привилегированное положение христианства в империи. 

Тринитарные споры. Первые Вселенские соборы. 

Попытка языческой реставрации Юлиана. 

Христологические споры. Великие Отцы церкви. Организационное 

укрепление римской церкви. Христианское монашество. 

 

Тема 16. Нашествия варваров и падение Западной Римской империи 

Состояние империи в конце IV – середине V в. Изменения в 

хозяйственной жизни. Углубление различий между Западом и Востоком 

державы. Разделение Империи на Западную и Восточную. Гибель гражданских 

начал жизни на Западе. Сохранение античных институтов в восточной части 

империи. 

Великое переселение народов. Варварские нашествия на империю. Готы 

и империя. Битва при Адрианополе и поражение римлян. Взятие вестготами 

Рима. Захват Рима вандалами. Нашествие гуннов. Победа римлян над гуннами 

на Каталаунских полях. Создание варварских королевств. 

Трансформация античной культуры. Варваризация Империи. 
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ОБЩАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочная литература 

 

1. Бокщанин, А.Г. Источниковедение древнего Рима: учеб. пособ. – М.: Изд-во 

МГУ, 1981. – 160 с. 

2. История древнего мира. В трех книгах / под ред. И.М. Дьяконова, 

Нероновой В.Д., Свенцицкой И.С. и др. – 3-е изд. – М.: Главная редакция 

восточной литературы издательства «Наука», 1989. Кн. 1 – 384 с.; кн. 2 – 

576 с.; кн. 3 – 304 с. 

3. История Древнего Рима: Учебник для студ. высш. уч. зав. / под ред. 

В.И. Кузищина. – М.: Высш. шк., 1993 (2000). – 388 с. 

4. История Древнего Рима. Тексты и документы: учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1. 

Общество. Государство. Религия / под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высш. шк., 

2004. – 429 с.; Ч. 2. Римское право и общество / под ред. В.И. Кузищина. – 

М.: Высш. шк., 2005. – 320 с. 

5. Ковалев, С.И. История Рима. Курс лекций / под ред. Э.Д. Фролова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 743 с. 

6. Смышляев, А.Л. История древнего Рима от Ромула до Гракхов: учебное 

пособие. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2007. – 

200 с. 

7. Хрестоматия по истории древнего Рима: учеб пособие для вузов по спец. 

История / под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высш. шк., 1987. – 431 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Амусин, И.Д. Кумранская община. – М.: Наука; Главная редакция восточной 

литературы, 1983. –328 с. 

2.  Буркхард, Я. Век Константина Великого / пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 

2003. – 367 с. 

3.  Голдсуорси, А. Юлий Цезарь / пер. с англ. К. Савельева. – М.: Эксмо, 2007. 

– 672 с.: ил. 

4.  Грант, М. Крушение Римской империи / пер. с англ. Б. Бриксмана. – М.: 

Терра-Книжный клуб, 1998. – 224 с. 

5.  Грималь, П. Цивилизация Древнего Рима / пер. с франц. И. Эльфонд. – 

Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ МЛСКВА, 2008. – 512 с. (Великие 

цивилизации). 
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6.  Дементьева, В.В. Государственно-правовое устройство античного Рима: 

ранняя монархия и республика: Учебное пособие. Ярославль: Ярос. гос. ун-

т, 2004. – 248 с. 

7.  Джонс, А.Х.М. Гибель античного мира / пер. с англ. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1997. – 571 с. 

8.  Егоров, А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 

принципата. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 224 с. 

9.  Зелинский, Ф.Ф. Римская империя / пер. с польск. Н.А. Папчинской. – СПб.: 

Алетейя, 1999. – 496 с. 

10.  Карсавин, Л.П. История европейской культуры. Т. 1: Римская империя, 

христаинство и варвары / пер. с лит. Т. Алекнене; науч. ред., библиография 

А. Клементьева. – СПб.: Алетейя, 2003. – 336 с. – (Библиотека Средних 

веков). 

11.  Кащеев, В.И. Эллинистический мир и Рим: Война, мир и дипломатия в 220–

146 годах до н. э. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина; Саратов: 

Изд.-во МП «Литера II», 1993. – 374 с. 

12.  Кнабе, Г.С. Древний Рим. История и повседневность: Очерки. – М.: 

Искусство, 1986. – 206 с., ил. 

13.  Кнабе, Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре 

античного Рима: Учеб. пособие для высш. шк. – М.: Изд-во «Индрик», 1994. 

– 527 с. 

14.  Крист, К. История времен римских императоров от Августа до 

Константина / пер. с нем. Т. 1–2. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 

(Исторические силуэты). 

15.  Кузищин, В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. 

– М.: Изд-во МГУ, 1990. – 256 с. 

16.  Кузищин, В.И. Римское рабовладельческое поместье II в. до н. э. – I в. н. э. – 

М.: Изд-во МГУ, 1973. – 255 с. 

17.  Культура Древнего Рима. В 2 т. / отв. ред. Е.С. Голубцова. – М.: Наука, 

1985. – Т. 1. – 431 с.; Т. 2. – 397 с. 

18.  Махлаюк, А.В. Римские войны. Под знаком Марса. – М.: Центрполиграф, 

2003 (или 2010). – 445 с., ил. – (Загадки истории). 

19.  Машкин, Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. 

– М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 657 с., ил. 

20.  Маяк, И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1983. – 270 с. 

21.  Маяк, И.Л. Римляне ранней Республики. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 160 с. 

22.  Межерицкий, Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии 

и политика императора Августа. – М.; Калуга: Изд-во КГПУ, 1994. – 442 с. 

23.  Мюссе, Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / пер. с фр. 

А.П. Саниной. – СПб.: Евразия, 2006. – 399 с. – (Историческая библиотека). 

24.  Немировский, А.И. Этруски. От мифа к истории. – М.: Наука, 1983. – 261 с. 
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25.  Парфёнов, В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Очерки социально-политической 

истории. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 148 с. 

26. Парфёнов, В.Н. Император Цезарь Август: Армия, война, политика. – СПб. 

Алетейя, 2001. – 278 с. – (Античная библиотека. Исследования). 

27. Ростовцев, М.И. Общество и хозяйство в Римской империи / пер. с нем. 

И.П. Стребловой, под ред. А.Я. Тыжова. Т. 1–2. – СПб.: Наука, 2000–2001. 

28.  Свенцицкая, И.С. Первые христиане и Римская империя. – М.: Вече, 2003. 

– 384 с. 

29. Тантлевский, И.Р. История и идеология Кумранской общины. – СПб.: 

Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. – 368 с. 

30. Токмаков, В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до 

Пунических войн: учебное пособие. – М.: КДУ, 2007. – 264 с. 

31. Томпсон, Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи / пер. с англ. 

Т.О. Пономаревой; под ред. М.Е. Килуновской. – СПб.: Издательский Дом 

«Ювента», 2003. – 288 с. 

32.  Трухина, Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики 

(II в. до н.э.). – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 184 с. 

33.  Утченко, С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. – М. Наука, 1969. – 

324 с. 

34.  Утченко, С.Л. Кризис и падение Римской республики. – М.: Наука, 1965. – 

287 с. 

35.  Утченко, С.Л. Цицерон и его время. – М.: Мысль, 1972. – 390 с. 

36.  Утченко, С.Л. Юлий Цезарь. – М.: Мысль, 1976. – 365 с. 

37. Шайд, Дж. Религия римлян / пер. с фр. О.П. Смирновой. – М.: Новое 

издательство, 2006. – 280 с. 

38.  Шифман, И.Ш. Цезарь Август. – Л. Наука, 1990. – 200 с. – (Из истории 

мировой культуры). 

39. Штаерман, Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. – М.: 

Наука, 1978. – 222 с. 

40.  Штаерман, Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных 

провинциях Римской империи. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 515 с. 

41.  Штаерман, Е.М. Кризис античной культуры. – М.: Наука, 1975. – 183 с. 

42.  Штаерман, Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. – М.: 

Наука, 1987. – 320 с. 

43.  Штаерман, Е.М., Трофимова, М.К. Рабовладельческие отношения в 

ранней Римской империи (Италия). – М.: Наука, 1971. – 323 с. 

44. Эдкок, Ф.Э. Военное искусство греков, римлян, македонцев / пер. с англ. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2012. – 251 с. 
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ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ 

 

 

1. Коллекция ссылок и электронных текстов на сайте Центра 

Антиковедения Санкт-Петербургского Государственного университета – 

www.centant.pu.ru 

 

2. Раздел «Библиотека» на сайте А.Зорича «X LEGIO», содержащий 

большое количество электронных публикаций источников, научно-популярных 

и специальных работ по вопросам истории военного дела в Античности и 

Средневековье – http://www.xlegio.ru 

 

3. Коллекция ссылок и электронных текстов в разделе «Электронные 

тексты» проекта «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова» – http://www.hist.msu.ru/ ER 

 

4. Один из лучших сайтов по истории древнего Рима – 

http://ancientrome.ru/ 

 

5. Сайт «Древний Мир» включает подборки материалов по Древней 

истории и культуре Египта, Индии, Ассирии, Персии, Китая, Греции, Рима – 

http://ancient.gerodot.ru/ 

 

 6. Электронная библиотека «Библиотека Гумер» –

http://www.gumer.info 

 

 7. http://history.rin.ru/ – сайт по всемирной истории с картами и датами 

 

 8. http://simposium.ru/ – сайт об античной литературе, античной 

истории и людях античности 

 



14 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

Тема 1. Римское общество V в. до н.э. по данным 

 Законов XII таблиц  

 

1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Риме в середине V 

в. до н.э. 

2. История создания Законов XII таблиц.     

3. Отношения собственности и обязательственное право по данным Законов 

XII таблиц. 

4. Социальная структура и социальные отношения. 

5. Судопроизводство. 

6. Правонарушения и преступления в Законах XII таблиц. 

7. Семейные отношения и наследственное право. 

 

Основная литература 

1. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. 

М.,1987. Раздел 1, тема 1 и 2. С. 22-24; 25-36. 

2. Памятники римского права. М., 1996. 

3. Маяк, И.Л. Римляне ранней Республики. М., 1993. С. 44-46; 63-100; 104-

135. 

4. Культура Древнего Рима. В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 210-220. 

 

Дополнительная литература 

1. Кофанов, Л.Л. Nexum и mancipium XII таблиц // ВДИ. 1992. № 3. С. 68-80. 

2. Он же. Обязательственное право в архаическом Риме (VI-IV вв. до н.э.). 

М., 1994. С. 26-61; 82-112; 144-152. 

3. Он же. К вопросу о палингенезе XII таблиц: сакральное право в системе 

римского законодательства // ВДИ. 1996. № 2. С. 26-43. 

4. Нечай, Ф.М. Образование Римского государства. Минск, 1972. 

5. Человек и общество в античном мире. М., 1998. (Глава «Должник и 

кредитор в праве и жизни раннего Рима»). С. 33-42, 57-77. 

 

 

Методические рекомендации 

 

 При подготовке ответа на 1-й вопрос следует обратиться к учебнику и 

соответствующим разделам рекомендованной литературы, чтобы разобраться в 
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исторической обстановке в Риме в первой половине V в. до н.э., в причинах и 

характере борьбы патрициев и плебеев. Вопрос об истории создания Законов 

XII таблиц рассматривается в докладе. Подбирая и анализируя данные Законов 

в соответствии с вопросами плана, необходимо учитывать структуру и 

своеобразие этого законодательного памятника, архаичность некоторых 

содержащихся в нем норм, сочетание прогрессивных явлений и элементов 

родовой организации. При анализе 3-го и 4-го вопросов обратите внимание на 

взаимосвязь отношений собственности и социальной структуры 

древнеримского общества, охарактеризуйте положение римских граждан, 

патрициев и плебеев, рабов и вольноотпущенников, патронов и клиентов, права 

и обязанности должников и кредиторов, оцените степень социальной и 

имущественной дифференциации раннего Рима. В ответе на 5-й и 6-й вопросы 

покажите роль государства в судопроизводстве и соотношение норм 

уголовного и гражданско-правового характера, обратите также внимание на 

формализм судебной процедуры, виды преступных деяний и способы 

наказания за них. Отвечая на 7-й вопрос, выясните характер и особенности 

римской «фамилии», ее соотношение с родовыми структурами, положение 

женщины в семье. В итоговом выводе по теме попытайтесь сравнить 

положения Законов XII таблиц с законодательством Солона. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ИСТОЧНИКОВ 

 

Таблица I 

1. Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный] идет. 

Если [он] не идет, пусть [тот, кто вызвал], подтвердит [свой вызов] при свиде-

телях, а потом ведет его насильно. 

2. Если [вызванный] измышляет отговорки [для неявки] или пытается скрыться, 

пусть [тот, кто его вызвал], наложит на него руку. 

3. Если препятствием [для явки вызванного на судоговорение] будет его 

болезнь или старость, пусть [сделавший вызов] даст ему вьючное животное 

(jumentum). Повозки (arcera), если не захочет, представлять не обязан. 

4. Пусть поручителем [на судоговорении] за живущего своим хозяйством будет 

[только] тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйного гражданина поручите-

лем будет тот, кто пожелает. 

7. Если [тяжущиеся стороны] не приходят к соглашению, пусть [они] до полу-

дня сойдутся для тяжбы на форуме или на комиции. Пусть обе присутствующие 

стороны по очереди защищают [свое дело]. 

8. После полудня [магистрат] утвердит требование той стороны, которая при-

сутствует [при судоговорении]. 

9. Если [на судоговорении] присутствуют обе стороны, пусть заход солнца 

будет крайним сроком [судоговорения]. 
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Таблица III 

1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга 

или после постановления [против него] судебного решения. 

2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на должника]. 

Пусть ведет его на судоговорение [для исполнения решения]. 

3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения и никто не 

освободил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] уведет его 

к себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, 

то и более 15 фунтов. 

4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормится за 

свой собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть 

[тот, кто держит его в заточении,] выдает ему по фунту муки в день, а при 

желании может давать и больше. 

5. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX, 1, 46: Тем временем [пока должник нахо-

дился в заточении] он имел право помириться [с истцом], но если [стороны] не 

мирились, то [такие должники] оставались в заточении 60 дней. В течение этого 

срока их три раза подряд в базарные дни приводили к претору на комиции и 

[при этом] объявлялась присужденная с них сумма денег. В третий базарный 

день они предавались смертной казни или поступали в продажу за границу, за 

Тибр). 

6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут 

больше или меньше, то пусть это не будет вменено им [в вину]. 

7. Пусть сохраняет [свою] силу навеки иск против изменника. 

 

Таблица IV 

2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен [от власти] 

отца. 

3. (Цицерон, Филиппики, II, 28, 69; [Пользуясь] постановлением XII таблиц, 

приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв [у нее] ключ, 

изгнал [ее]). 

 

Таблица V 

1. (Гай, Институции, I, 144—145: Предки [наши] утверждали, что даже совер-

шеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состо-

ять под опекою… Исключение допускалось только для дев-весталок, которых 

древние римляне в уважение к их жреческому сану освобождали от опеки. Так 

было постановлено законом XII таблиц). 

2. (Гай, Институции, II, 47: Законом XII таблиц было определено, что res manci-

pi, принадлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, не подлежали 

давности, за исключением лишь того случая, когда сама женщина передавала 

эти вещи с согласия опекуна). 
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3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего домашне-

го имущества или относительно опеки [над подвластными ему лицами], так 

пусть то и будет ненарушимым. 

4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив распоря-

жений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе [его] ближайший 

агнат. 

5. Если [у умершего] нет агнатов, пусть [оставшееся после него] хозяйство 

возьмут [его] сородичи. 

6. (Гай, Институции, I, 155: По закону XII таблиц опекунами над лицами, кото-

рым не было назначено опекуна по завещанию, являются их агнаты). 

7а. Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его иму-

ществом возьмут его агнаты или его сородичи. 

7б. (Ульпиан, I, 1, pr. D., XXVII, 10: Согласно закону XII таблиц, расточителю 

воспрещалось управление принадлежащим ему имуществом.) (Ульпиан, Lib. 

sing. regularum XII, 2: Закон XII таблиц повелевает безумному и расточителю, 

на имущество которых наложено запрещение, состоять на попечении их агна-

тов). 

8а. (Ульпиан, Lib. sing. regularum, XXXX, 1: Закон XII таблиц передавал патро-

ну наследство после римского гражданина из вольноотпущенников в том слу-

чае, если последний, не имея подвластных ему лиц, умирал, не оставив завеща-

ния). 

8б. (Ульпиан, I, 195, § 1, D., L. 16: Говоря [об отношениях между патроном и 

вольноотпущенником], закон [XII таблиц] указывает, что имущество вольноот-

пущенника переходит из той семьи в эту семью, [причем в данном слчае] закон 

говорит [о семье, как совокупности] отдельных лиц). 

9а. (Гордиан, I, 6, c. III, 36: По закону XII таблиц имущество, состоящее в дол-

говых требованиях [умершего к другим лицам], непосредственно [т. е. без 

выполнения каких-либо юридических формальностей] распределяется между 

сонаследниками в соответствии с их наследственными долями). 

9б. (Диоклетиан, I, 26, c. II, 3: Согласно закону XII таблиц, долги умершего 

непосредственно разделяются [между его наследниками] соразмерно получен-

ным [ими] долям наследства). 

10. (Гай, I, 1, pr. D., X, 2: Иск [о разделе наследства] основывается на постанов-

лении закона XII таблиц). 

 

Таблица VI 

1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 

5 свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, 

почитаются ненарушимыми. 

2. (Цицерон, Об обязанностях, III, 16: По XII таблицам считалось достаточным 

представить доказательства того, что было произнесено [при заключении] сдел-

ки, и отказывавшийся от своих слов подлежал штрафу вдвое). 
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3. (Цицерон, Top., IV, 23: Давность владения в отношении земельного участка 

[устанавливалась] в два года, в отношении всех других вещей — в один год). 

4. (Гай, Институции, I, 3: Законом XII таблиц было определено, что женщина, 

не желавшая установления над собой власти мужа [фактом давностного с нею 

сожительства], должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и 

таким образом прерывать годичное давностное владение [ею]). 

5а. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX, 17, 7, 8: Собственноручно отстоять 

[свою вещь] при судоговорении… это значит наложить руку на ту вещь, о кото-

рой идет спор при судоговорении, [т. е. иными словами] состязаясь с противни-

ком, ухватиться рукой за спорную вещь и в торжественных выражениях отстаи-

вать право на нее. Наложение руки на вещь производилось в определенном 

месте в присутствии претора на основании XII таблиц, где было написа-

но: «Если кто-нибудь собственноручно отстаивает свою вещь при судоговоре-

нии»). 

5б. (Павел, Fragm. Vat., 50: Закон XII таблиц утвердил [отчуждение вещи] 

путем сделки, совершавшейся в присутствии 5 свидетелей и весовщика, а также 

путем отказа от права собственности на эту вещь при судоговорении перед пре-

тором). 

6. (Тит Ливий, III, 44: Защитники [Вергинии] требуют, чтобы [Аппий Клавдий], 

согласно закону, им же самим проведенному, дал предварительное распоряже-

ние относительно девушки в благоприятном для ее свободы смысле). 

7. Пусть [собственник] не трогает и не отнимает [принадлежащего ему] бревна 

или жердей, использованных [другим человеком] на постройку здания или для 

посадки виноградника. 

8. (Ульпиан, I, 1, pr. D., XLVII, 3: Закон XII таблиц не позволял ни отнимать, ни 

требовать как свою собственность украденные бревна и жерди, употребленные 

на постройку или для посадки виноградника, но предоставлял при этом иск в 

двойном размере [стоимости этих материалов] против того, кто обвинялся в 

использовании их). 

9. Когда же виноград будет срезан, пока [жерди] не убраны… 

 

Таблица VII 

2. (Гай, I, 13, D., X, 1: Нужно заметить, что при иске о размежевании границ 

необходимо соблюдать указание закона [XII таблиц], установленное как бы по 

примеру следующего законодательного распоряжения, которое, как говорят, 

было проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего участка выкапывался 

ров, то нельзя было переступать границы, если [ставить] забор, то нужно отсту-

пать [от соседнего участка] на один фут, если — дом для жилья, то отступить 

на два фута, если копают яму или могилу, отступить настолько, насколько глу-

боко выкопана яма, если колодец — отступить на 6 футов, если сажают оливу 

или смоковницу, отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие 

деревья — на 5 футов). 
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8б. (Павел, I, 5, D., XLIII, 8: Если протекающий по общественной земле ручей 

или водопровод причинял ущерб частному владению, то собственнику [послед-

него] давался иск на основании закона XII таблиц о возмещении убытков). 

9а. (Ульпиан, I, 1, § 8, D., XLIII, 27: Закон XII таблиц приказывал принимать 

меры к тому, чтобы деревья на высоте 15 футов кругом подрезались для того, 

чтобы их тень не причиняла вреда соседнему участку). 

9б. (Помпоний, I, 2, D., XLIII, 27: Если дерево с соседнего участка склонилось 

ветром на твой участок, ты на основании закона XII таблиц можешь предъявить 

иск об уборке его). 

10. (Плиний, Естественная история, XVI, 5, 15: Законом XII таблиц разреша-

лось собирать желуди, падающие с соседнего участка). 

11. (Юстиниан, I, 41; I, II, 1: Проданные и переданные вещи становятся собст-

венностью покупателя лишь в том случае, если он уплатит продавцу покупную 

цену или обеспечит ему каким-либо образом удовлетворение [его требования], 

например, представит поручителя или даст что-либо в виде залога. Так было 

постановлено законом XII таблиц). 

12. (Ульпиан, Lib. sing. regularum, II, 4: Если [наследователь] делал следующее 

распоряжение: [отпускаю раба на волю под условием], что он уплатит моему 

наследнику 10000 сестерциев, то хотя бы этот раб был отчужден от наследника, 

он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю указанной сум-

мы. Так было постановлено в законе XII таблиц). 

 

Таблица VIII 

1а. Кто злую песню распевает. 

1б. (Цицерон, О республике, IV, 10, 12: XII таблиц установили смертную казнь 

за небольшое число преступных деяний и в том числе считали необходимым 

применение ее в том случае, когда кто-нибудь сложит или будет распевать пес-

ню, которая содержит в себе клевету или опозорение другого). 

2. Если причинит членовредительство и не помирится с [потерпевшим], то 

пусть и ему самому будет причинено то же самое. 

3. Если рукой или палкой переломит кость свободному человеку, пусть запла-

тит штраф в 300 ассов, если рабу — 150 ассов. 

6. (Ульпиан, I, 1, pr. D., IX, 1: Если кто пожалуется, что домашнее животное 

причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать [потерпевшему] 

животное, причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба). 

7. (Ульпиан, I, 14, § 3, D., XIX, 5: Если желуди с твоего дерева упадут на мой 

участок, а я, выгнав скотину, скормлю их ей, то по закону XII таблиц ты не мог 

предъявить иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о 

вреде, причиненном животным, ни об убытках, нанесенных неправомерным 

деянием). 

8а. Кто заворожит посевы… 

8б. Пусть не переманивает [на свой участок] чужого урожая. 
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9. (Плиний, Естественная история, 18, 3, 12: По XII таблицам смертным грехом 

для взрослого было потравить или сжать в ночное время урожай с обработанно-

го плугом поля. [XII таблиц] предписывали [такого] обреченного [богине] 

Церере человека предать смерти. Несовершеннолетнего [виновного в подобном 

преступлении] по усмотрению претора или подвергали бичеванию, или при-

суждали к возмещению причиненного вреда в двойном размере). 

10. (Гай, Институции, I, 9, D., XLVII, 9: [Законы XII таблиц] повелевали заклю-

чить в оковы и после бичевания предать смерти того, кто поджигал строения 

или сложенные около дома скирды хлеба, если [виновный] совершил это пред-

намеренно. [Если пожар произошел] случайно, т. е. по неосторожности, то 

закон предписывал, [чтобы виновный] возместил ущерб, а при его несостоя-

тельности был подвергнут более легкому наказанию). 

11. (Плиний, Естественная история, 17, 1, 7: В XII таблицах было предписано, 

чтобы за злостную порубку чужих деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за 

каждое дерево). 

12. Если совершавший в ночное время кражу убит [на месте], то пусть убийство 

[его] будет считаться правомерным. 

13. При свете дня… если сопротивляется с оружием [в руках], созови народ. 

14. (Авл Геллий, Аттические ночи, XI, 18, 8: Децемвиры предписывали свобод-

ных людей, пойманных в краже с поличным, подвергать телесному наказанию 

и выдавать [головой] тому, у кого совершена кража, рабов же наказывать кну-

том и сбрасывать со скалы; но [в отношении несовершеннолетних] было поста-

новлено или подвергать их по усмотрению претора телесному наказанию, или 

взыскивать с них возмещение убытков). 

15б. (Гай, Институции, III, 192: Закон XII таблиц предписывает, чтобы при про-

изводстве обыска [обыскивающий] не имел никакой одежды, кроме полотняной 

повязки, и держал в руках чашу). 

16. Если предъявляется иск о краже, [при которой вор не был пойман с полич-

ным], пусть [суд] решает спор [присуждением] двойной стоимости вещи. 

17. (Гай, Институции, II, 45: Законом XII таблиц запрещается приобретение 

краденой вещи по давности). 

18а. (Тацит, Анналы, VI, 16: Впервые XII таблицами было постановлено, чтобы 

никто не брал более одного процента [в месяц], тогда как до этого бралось по 

прихоти богатых). 

18б. (Катон, О земледелии, Предисловие, 1: Предки наши имели [обыкновение] 

и положили в законах присуждать вора к уплате двойной стоимости [украден-

ной вещи], ростовщика к [взысканию] в четырехкратном размере [полученных 

процентов]). 

21. Пусть будет предан богам подземным, [т. е. проклятию], тот патрон, кото-

рый причиняет вред [своему] клиенту. 
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22. Если [кто-либо] участвовал [при совершении сделки] в качестве свидетеля 

или весовщика, [а затем] отказывается это засвидетельствовать, то пусть [он 

будет признан] бесчестным и утратит право быть свидетелем. 

23. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX, 1, 53: По XII таблицам, уличенный в 

лжесвидетельстве сбрасывался с Тарпейской скалы). 

24б. (Плиний, Естественная история, XVIII, 3, 12; 8—9: По XII таблицам, за 

тайное истребление урожая [назначалась] смертная казнь… более тяжкая, чем 

за убийство человека). 

25. (Гай, I, 236, pr. D., L, 16: Если кто-нибудь говорит о яде, то должен доба-

вить, вреден ли он или полезен для здоровья, ибо и лекарства являются ядом). 

 

Таблица XII 

1. (Гай, Институции, IV, 28: Законом был введен захват вещи в целях обеспече-

ния долга, и по закону XII таблиц это было допущено против того, кто приоб-

рел животное для принесения жертвы, не уплатил за него покупной цены, а так-

же и против того, кто не представит вознаграждения за сданное ему внаем 

вьючное животное, с тем условием, чтобы плата за пользование была употреб-

лена им на жертвенный пир). 

2а. Если раб совершит кражу или причинит вред. 

2б. (Гай, Институции, IV, 75, 76: Преступления, совершенные подвластными 

лицами или рабами, порождали иски об ущербе, по которым домовладыке или 

собственнику раба предоставлялось или возместить стоимость причиненного 

вреда, или выдать головою виновного… [Эти] иски установлены или законами, 

или эдиктом претора. К искам, установленным законами, [принадлежит], 

например, иск о воровстве, созданный законом XII таблиц). 

3. (Фест, De verb. signif., 174: Если приносит [на судоговорение] поддельную 

вещь или отрицает [самый факт] судоговорения, пусть претор назначит трех 

посредников и по их решению пусть возместит ущерб в размере двойного дохо-

да [от спорной вещи]). 

 

 

 

Тема 2. Аграрное движение в Риме во II в. до н. э. 

и реформы Гая и Тиберия Гракхов 

 

1. Аграрный вопрос в Италии в последней трети II в. до н.э. Трактовка 

античными авторами предпосылок аграрных реформ. 

2. Аграрная реформа Тиберия Гракха.  

3. Реформы Гая Гракха. 

4. Причины неудачи реформаторской деятельности Гракхов. Оценка 

значения гракханского движения античными авторами. 
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2. Ельницкий, Л.А. Идеи, воспитавшие Тиберия Гракха // Вопросы истории. 

– 1966. – № 8. – С. 198–199. 

3. Заборовский, Я.Ю. Некоторые стороны политической борьбы в римском 

сенате (40–20-е гг. II в. до н. э.) // ВДИ. – 1977. – № 3. – С. 182–191. 

4. Заборовский, Я.Ю. Очерки по истории аграрных отношений в римской 

республике. – Львов: Вища школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1985. – С. 

65–127. 

5. Кузищин, В.И. Исследования в области экономической истории 

античности. – СПб.: Алетейя, 2011. – 654 с. 

6. Кузищин, В.И. Римское рабовладельческое поместье. – М.: Изд-во 

Московского университета, 1973. – 255 с. 

7. Моммзен, Т. История Рима / пер. с нем. – Т. II. От битвы при Пидне до 

смерти Суллы. – СПб.: Ювента, 1994. 

8. Мякин, Т.Г. Судебный закон Гая Семпрония Гракха: документальный 

первоисточник и культурная традиция [Текст] // ВДИ. – 2007. – № 4. – С. 

27–47. 

9. Остерман, Л. Римская история в лицах. – М.: ОГИ, 1997. – 624 с. 

10. Штаерман, Е.М. История крестьянства в древнем Риме. – М.: Наука, 

1996. – 212 с. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Приступая к изучению темы семинара, вспомните, какова была 

специфика аграрных отношений в Римской республике и в чем заключались 

причины кризисных явлений Римского государства. При рассмотрении первого 

вопроса необходимо критически сопоставить данные источников, выявив 

различия в авторских трактовках предпосылок гракханских реформ. Следует 
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показать значение реформ для сложившегося социально-экономического 

положения в Италии.  

В вопросе об аграрной реформе Тиберия Гракха выясните какова была 

социальная опора Тиберия Гракха, а также какие слои оказали сопротивление 

его реформам. При этом обратите внимание на те аргументы, которые они 

выдвигали против реформы. Расскажите о ходе борьбы вокруг законопроекта 

Тиберия Гракха, назовите методы политической борьбы. 

Рассматривая реформы Гая Гракха, проанализируйте изменения в 

социальной и политической обстановке к 20 гг. II в. до н. э., отметив те из 

реформ Гая Гракха, которые расширяли социальную базу движения. При этом 

следует выяснить, благодаря каким слоям населения произошло это 

расширение. Важно также отметить благодаря каким мерам было достигнуто 

ослабление власти сената, а также в какой обстановке был выдвинут 

законопроект о даровании гражданских прав италикам. 

Сформулируйте причины неудачи реформаторской деятельности 

Гракхов. К каким изменениям в жизни римского общества привели 

предложенные Гракхами реформы. Оценивая значение реформаторского 

движения, необходимо определить его влияние на дальнейшее развитие 

социально-политической ситуации в Риме и выяснить судьбу отдельных 

законов в последующие десятилетия. В ответе укажите, в чем выразилось 

углубление кризисных явлений в римском государстве в результате 

мероприятий Гракхов. Анализируя тексты источников, приведите оценки 

деятельности Гракхов, данные Веллеем Патеркулом и Цицероном, сопоставьте 

их с мнением Плутарха и Аппиана, выявив какие античные авторы считали, что 

реформы Гракхов расшатали государственный порядок и ввергли государство в 

гражданские конфликты.  

 

 

МАТЕРИАЛЫ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Аграрный вопрос в Италии в последней трети II в. до н.э. Трактовка 

античными авторами предпосылок аграрных реформ. 

 

Аппиан. Гражданские войны. I. 7–8 

(Пер. под. ред. С.А. Жебелёва и О.О. Крюгера) 

 

(7) Римляне, завоевывая по частям Италию, получали тем самым в свое 

распоряжение часть завоеванной земли и основывали на ней города или 

отбирали города, уже ранее существовавшие, для посылки в них колонистов из 

своей среды. Эти колонии они рассматривали как населенные пункты. В 

завоеванной земле они всякий раз выделенную ее часть тотчас или разделяли 

между поселенцами, или продавали, или сдавали в аренду, невозделанную же 
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вследствие войн часть земли, количество которой сильно возрастало, они не 

имели уже времени распределять на участки, а от имени государства 

предлагали возделать ее всем желающим на условиях сдачи ежегодного урожая 

в таком размере: одну десятую часть посева, одну пятую насаждений. 

Определена была также плата за пастбища для крупного и мелкого скота. 

Римляне делали все это с целью увеличения численности италийского племени, 

на которое смотрели они как на племя в высокой степени трудолюбивое, чтобы 

иметь в своей стране союзников. Но результат получился противоположный. 

Дело в том, что богатые, захватив себе большую часть неразделенной на части 

земли, с течением времени пришли к уверенности, что никто у них ее никогда 

не отнимет. Расположенные поблизости от принадлежащих им участков 

небольшие участки бедняков богатые отчасти скупали с их согласия, отчасти 

отнимали силою. Таким образом богатые стали возделывать обширные 

пространства земли на равнинах вместо участков, входящих в состав их 

поместий. При этом богатые пользовались покупными рабами в качестве 

земледельцев и пастухов с тем, чтобы не отвлекать земледельческими работами 

свободнорожденных от несения военной службы. К тому же обладание рабами 

приносило богатым большую выгоду: у свободных от военной службы рабов 

беспрепятственно увеличивалось потомство. Все это приводило к чрезмерному 

обогащению богатых, а вместе с тем и увеличению в стране числа рабов. 

Напротив, число италийцев уменьшалось, они теряли энергию, их угнетали 

бедность, налоги, военная служба. Если даже они и бывали свободны от нее, 

все же они продолжали оставаться бездеятельными: ведь землею владели 

богатые, для земледельческих работ они пользовались рабами, а не 

свободнорожденными. 

(8) С неудовольствием смотрел на это народ. Он боялся, что Италия не 

даст ему больше союзников в достаточном числе, да и положение станет 

опасным из-за такой массы рабов. Как исправить это положение, народ не мог 

придумать. Оно было и тяжело и не во всех отношениях справедливо: нельзя же 

было такое количество людей, владевших столь долго своим состоянием, 

лишить принадлежавших им насаждений строений, всего оборудования. 

Некогда, по предложению, внесенному народными трибунами, народ, скрепя 

сердце, постановил, что никто не может владеть из общественной земли более 

чем 500 югеров и занимать пастбища более чем 100 югеров для крупного скота 

и 500 для мелкого
1
. Для наблюдения и за выполнением этого наказа назначено 

было определенное число лиц из свободнорожденных, которые должны были 

приносить присягу, что будут верно соблюдать постановление, ставшее 

законом, определили наказание за его нарушение, имея в виду остальную 

                                                           

1
 Согласно аграрному закону Лициния — Секстия от 367 г. до н.э., о котором 

сообщает Тит Ливий (VI. 35. 4–5). 
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землю распродать между бедняками небольшими участками. Но на деле 

оказалось, что они вовсе не заботились о соблюдении ни закона, ни клятвы. А 

те из них, которые, казалось, заботились, распределили для отвода глаз, землю 

между своими домочадцами, большинство же относились к соблюдению закона 

пренебрежительно. 

 

 

Плутарх. «Тиберий Гракх» 

(Пер. под ред. С.П. Маркиша, С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек) 

 

(8) Земли, отторгнутые в войнах у соседей, римляне частью продавали, 

частью обращали, а частью, обратив в общественное достояние, делили между 

нуждающимися и неимущим гражданам, которые платили за это казне 

умеренные подати. Но богачи стали предлагать казне большую подать и таким 

образом вытесняли бедняков, и тогда был издан закон, запрещающий владеть 

более чем пятьюстами югерами. Сперва этот указ обуздал алчность и помог 

бедным остаться на земле, отданной им в наем, так что каждый продолжал 

возделывать тот участок, который держал с самого начала. Но затем богачи 

исхитрились прибрать к рукам соседние участки через подставных лиц, а под 

конец уже и открыто завладели почти всею землей, так что согнанные с 

насиженных мест бедняки и в войско шли без всякой охоты, и к воспитанию 

детей проявляли полное равнодушие, и вскорости вся Италия ощутила нехватку 

в свободном населении, зато все росло число рабских темниц: они были полны 

варваров, которые обрабатывали землю, отобранную богачами у своих 

сограждан. Делу пытался помочь еще Гай Леллий, друг Сципиона
2
, но, 

натолкнувшись на жестокое сопротивление могущественных граждан и боясь 

беспорядков, оставил свое намерение… 

Избранный в народные трибуны, Тиберий немедленно взялся за ту же 

задачу… А брат его, Гай, в одной из книг пишет, что Тиберий, держа путь в 

Нуманцию
3
, проезжал через Этрурию и видел запустение страны, видел, что и 

пахари и пастухи — варвары, рабы из чужих краев, и тогда впервые ему 

пришел на ум замысел, ставший впоследствии для обоих братьев источником 

неисчислимых бед. Впрочем, всего больше разжег его решимость и честолюбие 

сам народ, исписывая колонны портиков, памятники и стены домов призывами 

к Тиберию вернуть общественную землю беднякам. 

 

 
                                                           

2
 Гай Лелий – народный трибун 151 и консул 140 гг. до н.э. 

3
 Нуманция — кельтиберийский город в Испании, оказавший яростное сопротивление 

римлянам в 40–30-е гг. II в. до н.э. В 133 г. до н.э. был взят Сципионом после долгой осады. 

Тиберий Гракх участвовал в более ранней кампании 137 г. до н.э. 
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1. Аграрная реформа Тиберия Гракха 

 

Аппиан. Гражданские войны. I. 9–13 

(Пер. под. ред. С.А. Жебелёва и О.О. Крюгера) 

 

(9) Так продолжалось дело до тех пор, пока Тиберий Семпроний Гракх, 

человек знатного происхождения, очень честолюбивый, превосходный оратор, 

благодаря всем этим качествам очень хорошо всем известным, став народным 

трибуном, не произнес пышную речь. Он говорил об италийском племени, о его 

чрезвычайной доблести, о его родственных отношениях к римлянам, о том, как 

это племя мало-помалу очутилось в бедственном положении, уменьшилось 

количественно и теперь не имеет никакой надежды исправить свое положение. 

С негодованием говорил Гракх о массе рабов, непригодных для военной 

службы, всегда неверной по отношению к своим соседям. Он и напомнил и о 

том, как незадолго до того в Сицилии господа пострадали от рабов, сильно 

увеличившихся в своем числе из-за нужды в рабских руках для 

земледельческих работ; как трудно и долго римлянам пришлось бороться с 

этими рабами; как затянулась эта борьба и сколько разнообразных и опасных 

перипетий она имела
4
. 

После своей речи Тиберий возобновил действие закона, в силу которого 

никто не должен был иметь более 500 югеров общественной земли. К этому 

закону Тиберий внес еще добавление, что сыновьям полагалось иметь половину 

указанного количества югеров. Всю остальную землю должны распределить 

между бедными трое выборных лиц, сменяющихся ежегодно. 

(10) Последнее более всего досаждало богатым. Они не имели уже теперь 

возможности, как раньше с пренебрежением относиться к закону, так как для 

раздела земли были назначены особые магистраты, да и покупка участков у 

владельцев прошла теперь мимо них. Гракх предусмотрительно запретил 

продавать землю. Часть богатых объединялась, выражала свои сетования… Со 

своей стороны, бедные жаловались на то, что из людей, обладавших достатком 

они обратились в крайних бедняков; что их положение стало невыносимым… 

Между богатыми, не допускавшими утверждения законопроекта, и бедными, 

добивавшимися его, неизбежно возникали распри. К назначенному для 

обсуждения дню и богатые, и бедные приготовили свои силы. 

(11) Цель Гракха заключалась не в том, чтобы создать благополучие 

бедных, не в том, чтобы в лице их получить для государства боеспособную 

силу. Воодушевленный главным образом тою большою и существенною 

пользою, которую достижение его цели могло принести Италии, Гракх не 

думал о трудности своего предприятия. Перед предстоящим голосованием он 

                                                           

4
 Речь идет о первом восстании рабов на острове Сицилия в 135–132 годах до н. э. 
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произнес длинную, содержащую много заманчивого речь… Напирая на то, 

какая слава и какое благополучие ожидают римлян в первом случае, какие 

опасности и ужасы предстоят им во втором, Гракх увещевал богатых 

поразмыслить об этом и отдать добровольно, коль скоро это является 

необходимым, эту землю ради будущих надежд, тем, кто воспитывает 

государству детей; не терять из виду большого споря о малом… Своей речью 

Гракх вызвал возмущение неимущих и всех прочих, кто руководствовался 

скорее бы доводами разума, нежели жаждою приобретения, а затем приказал 

секретарю огласить свой законопроект. 

(12) Другого народного трибуна, Марка Октавия, крупные 

землевладельцы настроили на то, чтобы воспрепятствовать проведению 

законопроекта Тиберия. Так как у римлян тот трибун, который налагал на что-

либо свое вето, обладал в данном случае большими полномочиями, то Октавий 

и запретил секретарю огласить законопроект. Гракх на этот раз упреками по 

адресу Октавия и перенес голосование на следующее народное собрание… 

Угрожая секретарю, Тиберий приказал ему огласить законопроект народу. 

Секретарь приступил к чтению, но замолчал вследствие вето со стороны 

Октавия. Между трибунами началась перебранка, народ сильно шумел. Тогда 

оптиматы
5
 предложили трибунам передать на рассмотрение сената пункты их 

разногласия. Гракх ухватился за это предложение. Рассчитывая, что его 

законопроект встретит одобрение со стороны всех благомыслящих людей, он 

устремился к курии. Там, в небольшом кругу богачи стали издеваться над ним. 

Тогда Гракх снова побежал на форум, где и заявил, что на следующее собрание 

и свой законопроект и вопрос о полномочиях Октавия: должен ли трибун, 

действующий не в интересах народа, продолжать оставаться в своей 

должности. Так Тиберий и поступил. Когда Октавий снова смело ополчился на 

него, Гракх сначала поставил на голосование вопрос о нем. Когда первая триба
6
 

высказалась за отрешение Октавия от должности, Гракх обратившись к нему, 

стал упрашивать его переменить свое мнение о законопроекте. Так как Октавий 

отказался, Тиберий собрал голоса остальных триб. Их было тогда 35. 

Семнадцать первых триб высказались с гневом за предложение Тиберия, и 

восемнадцатая должна решить все дело. Гракх снова, на виду у всего у всего 

народа, стал горячо умолять Октавия, попавшего в критическое положение, не 

мешать делу столь священному, столь полезному для всей Италии, не 

уничтожать столь великого рвения народа, для которого он, Октавий, по 

званию трибуна, если бы желал, то должен был бы сделать еще кое-какие 

                                                           

5
 Оптиматы (лат. optimus — наилучший) — идейно-политическое течение в Древнем 

Риме во II—I вв. до н. э., выражавшее интересы сенатской аристократии в противовес 

популярам. 
6
 Триба (лат. tribus, от tribuo — делю, разделяю) — территориальный и избирательный 

округ Древнего Рима. 
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уступки… И Октавий тотчас же после того как голосование оказалось против 

него, стал частным человеком и незаметно скрылся. Вместо него трибуном был 

избран Квинт Муммий.  

(13) Итак аграрный закон был утвержден. Для раздела земли были 

избраны: Гракх, автор законопроекта, одноименный брат его и тесть автора 

законопроекта, Анний Клавдий. Народ все еще сильно опасался, что закон не 

будет приведен в исполнение, если Гракх со всей своей фамилией не положит 

начало осуществлению закона. 

 

 

Плутарх. «Тиберий Гракх» 

(Пер. под ред. С.П. Маркиша, С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек) 

 

(13) Вслед за этим принимается закон о земле, и народ выбирает троих 

для размежевания и раздела полей — самого Тиберия, его тестя, Аппия 

Клавдия, и брата, Гая Гракха… Могущественные граждане, возмущаясь всеми 

его поступками и страшась его растущей на глазах силы, старались унизить его 

в сенате как только могли. По заведенному обычаю, он просил выдать ему за 

казенный счет палатку, в которой бы он жил, занимаясь разделом земель, но 

получил отказ, хотя другим часто давали и при меньшей надобности, а 

содержание ему назначили девять оболов на день. Зачинщиком всякий раз 

выступал Публий Назика
7
, который люто ненавидел Тиберия… Это ожесточило 

народ еще пуще. 

(14) В это время умер (пергамский царь) Аттал Филометор
8
, и когда 

пергамец Эвдем привез его завещание, в котором царь назначил свои 

наследником римский народ, Тиберий, в угоду толпе, немедленно внес 

предложение, доставить царскую казну в Рим и разделить между гражданами, 

которые получили землю, чтобы те могли обзавестись земледельческими 

орудиями и начать хозяйствовать… 

(16) Друзья Тиберия, слыша угрозы врагов и видя их сплоченность, 

считали, что ему следует вторично домогаться должности трибуна, сохранив ее 

за собой и на следующий год… Когда же наступил день выборов и 

приверженцы Тиберия убедились, что противники берут верх, ибо сошелся не 

весь народ, Тиберий … распустил собрание, приказав всем явиться завтра… 

(17–18) (Начало голосования. Фульвий Флакк сообщает Тиберию о 

готовящемся покушении. Тиберий рассказывает об этом своим людям.) 

                                                           

7
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион (около 181 — 132 до н. э.) — видный 

римский военный и политический деятель, великий понтифик в 141 до н. э. — 132 до н. э. гг., 

консул 138 до н. э. 
8
 Аттал III Филометор — последний представитель династии пергамских Атталидов 

(138–133 гг. до н.э.). Умер бездетным и завещал свое царство Риму.  
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(19) … Тиберий коснулся рукой головы — он дал понять, что его жизнь в 

опасности, прибегнув к жесту, раз голоса не было слышно. Но противники, 

увидевши это, помчались в сенат с известием, что Тиберий требует себе 

царской диадемы, и что тому есть прямое доказательство: он притронулся 

рукой к голове! Все пришли в смятение. Назика призвал консула
9
 (Публия 

Муция Сцеволу) защитить государство и свергнуть тирана. Когда же консул 

кротко возразил, что первым к насилию не прибегнет … но если Тиберий 

убедит или принудит постановить что-либо вопреки законам, то с таким 

постановлением считаться не станет — Назика, вскочив с места, закричал: «Ну 

что ж, если глава государства — предатель, тогда все, кто готов защитить 

законы — за мной!». И с этими словами … он двинулся к Капитолию… Те, кто 

их сопровождал, несли захваченные из дома дубины и палки, а сами сенаторы 

подбирали обломки и ножки скамей, разбитых бежавшею толпою, и шли прямо 

на Тиберия, разя всех, кто стоял впереди него... Тиберий тоже бежал, кто-то 

ухватил его за тогу, он сбросил ее с плеч и пустился дальше в одной тунике, но 

поскользнулся и рухнул на трупы тех, что пали раньше него. Он попытался 

привстать, и тут Публий Сатурей, один из его товарищей по должности, 

первым ударил его по голове ножкою скамьи ... на второй же удар заявил 

претензии Луций Руф… Всего погибло больше трехсот человек, убитых 

дубинами и камнями, и не было ни одного, кто бы умер от меча. 

 

 

3. Реформы Гая Гракха. 

 

Аппиан. Гражданские войны. I. 21–26 

(Пер. под. ред. С.А. Жебелёва и О.О. Крюгера) 

 

(21) … При таких обстоятельствах Гай Гракх, младший брат Гракха, 

автора закона о разделе земли, бывший членом комиссии, которой было 

поручено это дело, охотно выставил свою кандидатуру в народные трибуны… 

Блестяще избранный, Гракх тотчас же встал в оппозицию сенату. Он провел 

постановление о ежемесячном распределении общественных денег из 

общественных сумм каждому плебею: ничего подобного до сих пор не было. 

Одним этим актом, в проведении которого он имел помощником Фульвия 

Флакка
10

, Гай быстро добился расположения нрода к себе и благодаря этому 

немедленно был избран трибуном и на следующий год
11

. 

                                                           

9
 Плутарх пишет, что консул 133 г. до н.э. Публий Муций Сцевола был не только 

сторонником, но и одним из разработчиков аграрного закона. 
10

 Марк Фульвий Флакк — римский сенатор, консул 125-го года до н.э., сторонник 

Гракхов. 
11

 122 г. до н.э. 
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(22) Итак, Гай Гракх стал трибуном во второй раз. Подобно тому, как 

раньше он подкупал народ, так теперь он склонил на свою сторону и так 

называемых всадников, занимавших по своему значению среднее положение 

между сенатом и плебеями. Воспользовался он при этом другим политическим 

маневром. Он передал суды, потерявшие свой престиж из-за допускаемого в 

них взяточничества, от сенаторов всадникам…Сенат из-за большого стыда по 

поводу всего этого согласился на этот законопроект, предложенный Гаем, а 

народное собрание утвердило его. Таким образом судьи перешли от сенаторов 

к всадникам. Говорят, Гай немедленно после того, как закон был принят, 

выразился так: я одним ударом уничтожил сенат… И скоро дело дошло до того, 

что самая основа государственного строя опрокинулась: сенат продолжал 

сохранять за собой лишь авторитет, вся же сила сосредоточилась в руках 

всадников… 

(23) Между тем Гракх стал проводить по Италии большие дороги, 

привлек на свою сторону массы подрядчиков и ремесленников, готовых 

исполнять все его приказания. Он вывел также много колоний. Латинов он 

побуждал требовать всех прав, какие имели римляне. Сенат не мог отказать в 

этом латинам под каким-либо благовидным предлогом, так как они были в 

родстве с римлянами. Остальным союзникам, не имевшим права голоса при 

выборе римских магистратов, Гай с этого времени даровал это право, чтобы 

иметь и их при голосовании на своей стороне. Взбешенный преимущественно 

этим сенат заставил консулов
12

 обнародовать закон, что при предстоящем 

голосовании проекта Гая никто из имеющих права голоса не может проживать 

в городе или приближаться к нему ближе 40 стадий
13

. Другого трибуна, Ливия 

Друза, сенат убедил препятствовать проведению законопроектов Гракха, не 

объясняя народу причин, почему он это делает. Сенат дал полномочия Друзу, с 

целью задобрить народ, вывести 12 колоний
14

 это очень обрадовало народ, и он 

отнесся пренебрежительно к законопроекту Гракха. 

(24) Не добившись расположения к себе народа, Гракх отправился в 

Африку вместе с Фульвием Флакком… Послать же колонию в Африку было 

постановлено ввиду плодородия ее почвы. Основателями колонии были 

избраны Гай и Флакк… (Они) выбрали то место для основания колонии, где 

некогда стоял Карфаген, нисколько не считаясь с тем, что Сципион, когда 

разрушил его, произнес заклятье, по которому карфагенская территория должна 

была на веки вечные представлять собой пастбище для скота. Гай и Флакк 

                                                           

12
 Консулы 122 г. до н.э. Гней Домиций Агенобарб и Гай Фанний. 

13
 Вероятно, речь идет только о тех, кто более или менее постоянно проживал в Риме. 

Гай предложил им право голоса в народном собрании. По всей видимости, в его планы 

входило и распространении гражданских прав (римских и латинских) на всех италийских 

союзников. Стадий — 178,60 м. 
14

 Обещания Друза не были выполнены. 
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записали в число колонистов 6000 человек, хотя в законе говорилось о меньшей 

цифре… Сенат созвал народное собрание, в котором закон о колонии должен 

был быть аннулирован… 

(25) (Дебаты вокруг колонии. Убийство плебея Антилла.) 

(26) Так было дело. Сенат пригласил Гракха и Флакка покинуть их дома и 

явиться в сенат для оправдания. Но они, вооруженные, бежали на Авентинский 

холм, в надежде, что если они его займут, сенат скорее вступит с ними в 

переговоры… Гракх и Флакк со своими приверженцами заняли храм Дианы
15

 и 

укрепились в нем, сына же Флакка Квинта, послали к сенату с просьбой 

заключить перемирие с тем, чтобы дальше жить с сенатом в согласии. Сенат 

приказал Гракху и Флакку сложить оружие, явиться в сенат и объявить о своем 

желании, никаких же иных послов больше к сенату не присылать. Так как 

Квинт все же был отправлен вторично, то консул Опимий
16

 … приказал 

арестовать его, против Гракха же и его приверженцев отправил вооруженный 

отряд. Тогда Гракх бежал по свайному мосту на другую сторону Тибра, в рощу, 

в сопровождении одного только раба. Он подставил рабу свое горло, ожидая, 

что будет схвачен. Флакк бежал в мастерскую одного своего знакомого… 

Знакомый Флакка, принявший его к себе, не хотел донести на него, и приказал 

сделать это другому лицу. Флакк был тогда схвачен и убит… Затем Опимий 

совершил очищение города от скверны убийств, а сенат приказал воздвигнуть 

на форуме храм Согласия. 

 

 

Плутарх. «Гай Гракх» 

(Пер. под ред. С.П. Маркиша, С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек) 

 

(4) Гай внес два законопроекта: во-первых, если народ отрешает 

должностное лицо от власти, ему и впредь никакая должность дана быть не 

может, а во-вторых, народу предоставляется право судить должностное лицо, 

изгнавшее гражданина без суда… Первый же закон сам Гай взял обратно, 

сказав, что милует Октавия по просьбе своей матери Корнелии… 

(5) Среди законов, которые он предлагал, угождая народу и подрывая 

могущество сената, один касался вывода колоний и одновременно 

предусматривал раздел общественной земли между бедняками, второй 

заботился о воинах, требуя, чтобы их снабжали одеждой на казенный счет, без 

всяких вычетов из жалования, и чтобы никого, моложе семнадцати лет в войско 

                                                           

15
 Культ Дианы в Риме считался «иностранным» и не распространённым в 

патрицианских кругах. В храме Дианы укрывшиеся рабы обладали неприкосновенностью. 
16

 Луций Опимий — римский политический деятель и военачальник, консул. Опимий 

получил от сената чрезвычайные полномочия для подавления волнений на Авентинском 

холме, собрал отряд критских стрелков и вступил в бой на улицах Рима. 
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не призывали. Закон о союзниках должен был уравнять в правах италийцев с 

римскими гражданами, хлебный закон — снизить цены на продовольствие для 

бедняков. Самый сильный удар по сенату наносил законопроект о судах. До тех 

пор судьями были только сенаторы… Гай присоединил к тремстам сенаторам 

такое же число всадников, чтобы судебные дела находились в общем ведении 

этих шестисот человек. (Гай произносит речь на форуме, обращаясь не к 

сенату, а к народу.) 

(6) Народ не только принял предложение Гая, но и поручил ему избрать 

новых судей из всаднического сословия, так что он приобрел своего рода 

единоличную власть и даже сенат стал прислушиваться к его советам. Впрочем, 

он неизменно подавал лишь такие советы, которые могли послужить к чести и 

славе сената… Он внес еще законопроекты — о новых колониях, о 

строительстве дорог и хлебных амбаров и во главе всех начинаний становился 

сам, нисколько не утомляясь ни от важности трудов, ни от их 

многочисленности, но каждое из дел исполняя с такой быстротой и 

тщательностью, словно оно было единственным… А народ и вовсе был 

восхищен, видя его постоянно окруженным подрядчиками, мастеровыми, 

послами, должностными лицами, учеными… 

(7) Больше всего заботы вкладывал он в строительство дорог, имея в виду 

не только пользу, но и удобства, и красоту. Дороги проводились совершенно 

прямые… Кроме того, Гай измерил каждую дорогу, от начала до конца, по 

милям и отметил расстояния каменными столбами. 

(8) (Гай поддерживает своего друга Гая Фанния на выборах в консулы 

(122 г. до н.э.). Тот побеждает, но потом переходит в лагерь противников. 

Сенаторы уговаривают Ливия Друза противодействовать законам Гракха.) 

(9) Предоставив ради этой цели свою власть трибуна в распоряжение 

сената, Ливий внес несколько законопроектов, не имевших ничего общего ни с 

пользой, ни со справедливостью … преследовавших лишь одну цель — любой 

ценой превзойти Гая в умении порадовать народ и угодить ему. Так сенат с 

полнейшей ясностью обнаружил, что не поступки и начинания Гая его 

возмущают, но что он хочет уничтожить или хотя бы предельно унизить самого 

Гракха. Когда Гай предлагал вывести колонии … его обвиняли в том, что он 

заискивает перед народом, а Ливию, который намеревался устроить двенадцать 

новых колоний и отправить в каждую по три тысячи бедняков, оказывали 

всяческую поддержку. Один разделял землю между неимущими, назначая всем 

платить подать в казну, и его бешено ненавидели … другой снимал и подать с 

получивших наделы, и его хвалили. Намерение Гая предоставить латинянам 

равноправие удручало сенаторов… 

(10) Как раз в ту пору еще один трибун, Рубрий, предложил вновь 

заселить разрушенный Сципионом Карфаген, жребий руководить поселением 

выпал Гаю и он отплыл в Африку, а Друз, в его отсутствие, двинулся дальше и 

начал успешно переманивать народ на свою сторону… 
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(11–12) (Дурные знамения в Африке. Лидером антигракханской 

группировки становиться Луций Опимий. Гай возвращается из провинции. 

Спад популярности Гая.) Вот отчего, как видно, он не получил должности 

трибуна в третий раз, хотя громадное большинство голосов было подано за 

него: объявляя имена избранных, его сотоварищи прибегли к преступному 

обману. А впрочем, твердо судить об этом нельзя. 

(13) Однако враги, поставив Опимия консулом, тут же принялись 

хлопотать об отмене многих законов Гая Гракха и нападали на распоряжения, 

сделанные им в Карфагене… В день, когда Опимий намеревался отменить 

законы Гракха, оба противных стана заняли Капитолий с самого раннего утра. 

(Убийство консульского ликтора Антиллия.) 

(14) (Похороны Антиллия.) Затем сенаторы вернулись в курию и вынесли 

постановление, предписывающее консулу Опимию спасать государство 

любыми средствами и низложить тиранов… Опимий велел сенаторам взяться 

за оружие, а каждому из всадников отправил приказ явиться на заре с двумя 

вооруженным рабами … и Фульвий, в свою очередь, стал готовиться к борьбе и 

собирать народ… 

(16) (Неудачные переговоры через сына Фульвия Антилла.) Опимию не 

терпелось начать бой, и юношу он тут же приказал схватить и бросить в 

тюрьму, а на Фульвия двинулся с большим отрядом пехотинцев и критских 

лучников; лучники, главным образом, и привели противника в смятение, метко 

пуская свои стрелы и многих ранив. Когда началось бегство, Фульвий укрылся 

в какой-то заброшенной бане, где его вскоре и обнаружили и вместе со 

старшим сыном убили, а Гай вообще не участвовал в схватке. Не в силах даже 

видеть то, что происходило вокруг, он ушел в храм Дианы и хотел покончить с 

собой, но двое самых верных друзей, Помпоний и Лициний, его удержали — 

отняли меч и уговорили бежать… 

(17) Враги бросились вдогонку и настигли Гая подле деревянного моста, 

и тогда друзья велели ему бежать дальше, а сами преградили погоне дорогу и 

дрались, никого не пуская на мост, до тех пор, пока не пали оба. Теперь Гая 

сопровождал только один раб по имени Филократ… Тем не менее он успел 

добраться до маленькой рощицы, посвященной Фуриям, и там Филократ убил 

сначала его, а потом себя. Некоторые, правда, пишут, что обоих враги 

захватили живыми, но раб обнимал господина так крепко, что оказалось 

невозможным нанести удар второму, пока под бесчисленными ударами не умер 

первый. 

 

4. Причины неудачи реформаторской деятельности Гракхов. Оценка значения 

гракханского движения античными авторами 

 

Цицерон «О государстве». I 

(Пер. В.О. Горенштейна) 
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(XIX, 31) … И в самом деле, почему внук Луция Павла, родившийся в 

знатнейшей ветви рода ... не спрашивает, почему в одном государстве 

существует два сената и, можно сказать, два народа? Ибо, как видите, смерть 

Тиберия Гракха и еще раньше все его стремления как трибуна разделили 

единый народ на две части. А хулители и завистники Сципиона … подняв 

союзников и латинян, нарушив союзные договоры, не позволяют оказать 

государству помощь, когда мятежные триумвиры изо дня в день замышляют 

переворот, а честные мужи находятся в смятении из-за столь опасных событий. 

 

Цицерон «В защиту Публия Сестия» 

(Пер. В.О. Горенштейна) 

 

(XLVIII, 103) Но все же этот путь и этот способ вести государственные 

дела уже давно был сопряжен со значительными опасностями, когда 

стремления толпы и выгоды народа во многом шли вразрез с интересами 

государства… Тиберий Гракх предлагал земельный закон; он был по сердцу 

народу; благополучие бедняков он, казалось, обеспечивал; оптиматы 

противились ему так как видели, что это вызовет раздоры, и полагали, что коль 

скоро богатых удалят из их давних владений, государство лишится защитников. 

Гай Гракх предлагал закон о снабжении хлебом, бывший по душе плебсу, 

которому щедро предоставлялось пропитание без затраты труда; этому 

противились честные мужи, считая, что это отвлечет плебс от труда и склонит 

его к праздности, и видя, что это истощит эрарий
17

. 

 

 

Гай Саллюстий Крисп «Югуртинская война» 42, 1–4 

(Пер В.О. Горенштейна) 

 

(1). И вот, когда Тиберий и Гай Гракхи, чьи предки во время Пунической 

и других войн возвеличили государство, начали требовать свободы для 

простого народа и раскрывать преступления кучки людей, то знать, чувствуя 

себя виновной и потому обеспокоенная, при посредстве союзников и латинян, а 

иногда и римских всадников, воспротивилась действиям Гракхов и убила, 

сначала Тиберия, а затем через несколько лет и Гая, избравшего тот же путь … 

вместе с Марком Фульвием Флакком. (2) В своей жажде победы Гракхи, 

конечно проявили недостаточную сдержанность. (3) Но для честного человека 

лучше быть побежденным, чем дурным путем одолеть несправедливость. (4) 

Использовать эту победу по своему произволу, знать истребила или изгнала 

                                                           

17
 Эрарий — государственная казна и архив в Древнем Риме. 
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многих людей, что в дальнейшем усилило не столько, сколько ее 

неуверенность. В большинстве случаев это и приводит к падению великих 

государств, поскольку одни хотят любым способом побеждать других и 

беспощадно карать побежденных. 

 

 

Веллей Патеркул «Римская история». II. III, 3–4; VII, 1. 

(Пер. А.И. Немировского) 

 

(III, 3) Таким было в Риме начало эпохи гражданских кровопролитий и 

безнаказанных убийств. С этого времени закон был подавлен силой и 

могущественный занимал первое место, разногласия между гражданами, ранее 

смягчавшиеся уступками, теперь стали разрешаться оружием, и войны 

начинались без каких-либо основательных причин…(4) Ведь где имеются 

образцы, оттуда и начинают, и вступившие на узкую дорогу делают все, чтобы 

она была шире, и, когда однажды оставлена справедливость, стремительно от 

нее бегут, и никто не считает для себя позорным ничего, если это приносит 

выгоду. 

(VII, 1) Таким был конец жизни и смерти сыновей Тиб. Гракха, внуков П. 

Сципиона Африканского, еще при жизни их матери, дочери последнего; они 

злоупотребляли величайшими дарованиями: если бы в жажде почестей они не 

преступили меру, дозволенную гражданину — все то, чего они добивались, 

подняв мятеж, государство бы предоставило им мирным путем. 

 

 

Луций Анней Флор «Две книги римских войн» III, 13, 1–7 

(Пер. А.И. Немировского) 

 

(1) Причиной всех внутренних волнений была власть народных трибунов. 

Установленная для защиты плебса, она на деле усиливала власть трибунов, 

добивавшихся расположения и благосклонности народа с помощью земельных, 

хлебных, судебных законов. (2) Казалось бы, что может быть законнее изъятия 

у патрициев и возвращения плебсу всего, ему принадлежащего, чтобы народ, 

победитель и владыка земли не был лишен своих очагов и алтарей? (3) И что 

справедливее, чем то, что неимущий будет пользоваться своей казной? (4) И 

разве не эффективнее для обеспечения прав равной свободы то, что сенат 

управляет провинциями, а авторитет всаднического сословия основывается на 

безусловном обладании судебной властью? (5) Но это все привело к краху, и 

несчастное государство поплатилось гибелью. (6) Ведь от передачи всадникам 

судебной власти, принадлежащей сенату, снизили размеры податей, т.е. 

состояние государства, покупка же хлеба вытянула жилы у самого государства 
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и опорожнила казну. (7) И каким образом можно было возвратить плебеев на 

землю без разорения ее владельцев, тоже являвшихся частью народа… 

 

 

 

 

Тема 3. Диктатура Цезаря (Диспут) 

 

Методические указания, тексты источников и литературу для подготовки 

к семинару см.: Марков К.В., Махлаюк А.В. Практикум по истории Древнего 

мира. Семинар-диспут «Гай Юлий Цезарь и падение Римской республики в 

оценках современников, античной традиции и исторической науки»: Учебно-

методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 

2013. – 90 с. 

 

 

Тема 4. Принципат Августа (Диспут) 

 

1. Оценка принципата Августа в современной историографии. 

2. Оформление полномочий и характер власти принцепса. 

3. Система управления Империей при Октавиане Августе. 

4. Политика Августа по отношению к различным сословиям римского 

общества. 
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Методологические указания 

 

В первую очередь, необходимо познакомиться с основными точками 

зрения на принципат как государственно-политическую систему и режим 

власти. Уже в античную эпоху сформировались различные мнения об этой 

государственно-политической системе. Так, например, сам Октавиан Август 

видел себя восстановителем Республики, в то время как античные историки II – 

III вв. не сомневались в том, что принципат – это не что иное как единовластие. 

Отвечая на первый вопрос, необходимо выделить основные существующие в 

современной (с конца XIX в.) историографии подходы и оценки принципата, 

обратив внимание на характер аргументации историков. При рассмотрении 

остальных вопросов необходимо разобраться в последовательности и сущности 

тех государственных преобразований в государственном строе Рима, которые 

осуществил Октавиан Август, и попытаться найти свои аргументы в пользу той 

или иной концепции принципата. Подумаете над тем, можем ли мы 

характеризовать данную форму правления исключительно посредством таких 

категорий как «монархия» и «республика», или же речь идет о неком особом 

виде общественно-политического устройства. В первую очередь следует 

проанализировать совокупность государственных должностей и компетенций, 
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которыми обладал Октавиан Август. Воспользовавшись дополнительной 

литературой, определите полномочия, которыми был наделен Август как 

«триумвир для устройства государства», «император», «первоприсутствующий 

в сенате», и какие возможности открывала перед ним «трибунская власть». 

Какими еще должностями обладал Октавиан? Можно ли говорить о наличии 

неформальных аспектов его власти? Особого внимания заслуживают «Деяния 

Божественного Августа». Следует выяснить, о каких событиях и моментах 

своего правления Август умалчивает, в чем он сам видит основы и смысл своей 

власти. Насколько искренними, на ваш взгляд были заявления императора о 

восстановлении Республики и о том, что он «превосходил остальных 

авторитетом, но не властью»? Была ли некая преемственность между его 

режимом и традициями прошлого, какие из республиканских порядков он 

вернул? Важно также учесть религиозные и идеологические компоненты 

оформления власти принцепса. 

Отвечая на третий вопрос, следует сравнить систему государственного 

управления республиканского и императорского времени: продолжало ли 

функционировать народное собрание, изменились состав и полномочия сената, 

а также численность и компетенции магистратов. Обратив внимание на 

изменения в военной организации, в сфере государственных финансов (в чьих 

руках находилась казна, что означают понятия фиск и эрарий) и управления 

провинциями. Проанализируйте приведенное ниже повествование Диона 

Касссия о разделении провинций на сенатские и императорские. Какую роль в 

оформлении принципата автор отводит именно реформе управления 

провинциями? Охарактеризуйте также роль городов (колоний и муниципиев) в 

жизни Империи. Говоря о социальной политике, определите, какие слои 

населения служили опорой императорской власти, и какова была политика 

Августа по отношению к сенаторскому сословию, всадничеству, городскому и 

сельскому плебсу, муниципальным округам, провинциалам, рабам, армии. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ИСТОЧНИКОВ 

 

Октавиан Август. «Деяния Божественного Августа»
18

 

 

I. 1. Девятнадцати лет отроду по своему собственному решению и на 

собственные средства я подготовил войско, которым государство, угнетенное 

господством партии освободил. 2. За это сенат почетными постановлениями в 

свой состав меня включил… дав также право произносить суждения вместе с 

консулярами, и империй мне дал. 3. Он мне в качестве пропретора повелел 

                                                           

18
 Цит. по: Шифман, И.Ш. Цезарь Август. – Л.: Наука, 1990. – С. 189–199. 
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вместе с консулами позаботиться, чтобы государство не потерпело какого-либо 

ущерба. 4. Народ также в том же году избрал меня консулом, когда оба консула 

на войне погибли, и триумвиром для устройства государства.  

III. ...3. Тысяч римских граждан, приведенных к присяге мне, было почти 

пятьсот. Из них я вывел в колонии или оставил в их муниципиях, когда они 

отслужили, тысяч значительно более трехсот, и всех их наделил землями или 

деньгами наградил за военную службу.  

IV. 1. Дважды я торжественно вступил в Город с овацией, трижды я 

совершал триумф на колеснице и был провозглашен двадцать один раз 

императором... 

VI. 1. ...по общему согласию сената и римского народа я был 

единственный избран попечителем законов и нравов с высшей властью. 

Никакой должности, дававшейся вопреки отеческим обычаям, я не принимал. 

2. То, что тогда сенат через меня совершить желал, я выполнил, пользуясь 

трибунской властью. И в самой этой должности коллегу сам по своей воле у 

сената просил и принимал. 4. Консулом я был тринадцать раз, когда я это 

писал, я был тридцать седьмой год обладателем трибунской власти. 

VII. 1. Триумвиром для устройства государства я был непрерывно десять 

лет. 2. Первоприсутствующим в сенате я был до того дня, когда писал это, в 

течение сорока лет. 3. Великим понтификом, авгуром, членом коллегии 

Пятнадцати для совершения священных церемоний, членом коллегии семи 

эпулонов, арвальским братом, членом коллегии Тициев, фециалом я был. 

VIII. 1. Число патрициев я увеличил, будучи консулом в пятый раз, по 

велению народа и сената. 2. Сенатский список трижды я пересматривал… 

IX. 1. Чтобы жертвоприношения по обету за мое здоровье творились 

консулами и жрецами каждые пять лет, сенат постановил. Из этих 

жертвоприношений часто устраивали при моей жизни игры, иногда 

великолепнейшая четырех жрецов коллегия, иногда консулы. 2. Также частным 

образом и по муниципиям все граждане единодушно непрестанно во всех 

храмах за мое здоровье молились. 

X. 1. Мое имя по решению сената включено в Салический гимн, и 

священным чтобы я был навечно и, пока буду жить, чтобы трибунская власть 

была моею, законом было установлено… 

XV. 1. Римским плебеям каждому по триста сестерциев я отсчитал по 

завещанию моего отца; и от своего имени по четыреста сестерциев из военной 

добычи, будучи в пятый раз консулом, я дал; вторично также в десятое 

консульство из моего имущества по четыреста сестерциев в подарок каждому я 

отсчитал; и, будучи консулом в одиннадцатый раз, двенадцать 

продовольственных раздач, хлеб частным образом скупив, я устроил; и, 

обладая трибунской властью в двенадцатый раз, по четыреста нуммов в третий 

раз каждому я дал. Каковые мои раздачи достались не менее чем двумстам 

пятидесяти тысячам человек. 2. Обладая трибунской властью в восемнадцатый 
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раз, будучи консулом в 12-й раз, тремстам двадцати тысячам городских плебеев 

по шестидесяти денариев каждому я дал. 3. И в колониях моих воинов, будучи 

консулом в пятый раз, из военной добычи каждому по одной тысяче нуммов я 

дал; получили этот триумфальный подарок в колониях около ста двадцати 

тысяч человек. 4. Будучи консулом в тринадцатый раз, по шестидесяти 

денариев плебеям, которые тогда государственное продовольствие получали, я 

дал; это было немногим больше двухсот тысяч человек. 

XVII. 1. Четырежды мои деньги я приказывал городской казне, так что 

сто пятьдесят миллионов сестерциев тем, кто управляли казной, я внес. 2. И … 

военную казну, которая по моему совету была учреждена, из которой награды 

следовало выдавать воинам, которые отслужили двадцать лет или больше, сто 

пятьдесят миллионов сестерциев из своего имущества я внес.  

XXXIV. 1. … после того как Гражданские войны я погасил, с общего 

согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на 

усмотрение сената и римского народа передал. 2. За эту мою заслугу 

постановлением сената я был назван Августом, и лаврами косяки моего дома 

были покрыты всенародно, и гражданский венок над моей дверью был 

закреплен, и золотой щит в Юлиевой курии был поставлен, надпись на каковом 

щите свидетельствует, что его сенат и народ римский дали за мужество, 

милосердие, справедливость и благочестие. 3. После этого времени я 

превосходил всех авторитетом, но власти имел не больше, чем другие, кто были 

у меня когда-либо коллегами по должности. 

 

 

Корнелий Тацит. «АННАЛЫ»
19

 

(Перевод и комментарий А.С. Бобовича.) 

Книга I 

 

1. Городом Римом от его начала правили цари: народовластие и консулат 

установил Луций Брут. Лишь на короткое время вводилась единоличная 

диктатура
20

; власть децемвиров длилась не дольше двух лет
21

, недолго 
                                                           

19
 Цит. по: Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том I. Анналы. Малые 

произведения. – М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1993. 
20 

В случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств сенат мог повелеть консулу 

назначить кого-либо диктатором. С назначением диктатора как бы восстанавливалась 

прежняя царская власть, но на короткий срок (6 месяцев). 
21

 В 451 г. до н. э. под давлением простого народа в Риме была избрана комиссия 

десяти с задачей сформулировать в виде законов нормы обычного права; члены этой 

комиссии получили название децемвиров (decemviri legibus scribundis, что означает: 10 

мужей для записи законов). Децемвиры были наделены чрезвычайной властью: во время их 

деятельности не избирались ни консулы, ни народные трибуны. Плодом их работы явились 

Законы двенадцати таблиц. Несмотря на ограничение 2 годами срока пребывания у власти, 
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существовали и консульские полномочия военных трибунов
22

. Ни владычество 

Цинны, ни владычество Суллы не было продолжительным, и могущество 

Помпея и Красса вскоре перешло к Цезарю, а оружие Лепида и Антония — к 

Августу, который под именем принцепса
23

 принял под свою руку истомленное 

гражданскими раздорами государство. Но о древних делах народа римского, 

счастливых и несчастливых, писали прославленные историки; не было 

недостатка в блестящих дарованиях и для повествования о времени Августа, 

пока их не отвратило от этого все возраставшее пресмыкательство пред ним… 

2. Когда после гибели Брута и Кассия республиканское войско перестало 

существовать и когда Помпей был разбит у Сицилии, отстранен от дел Лепид, 

умер Антоний, не осталось и у юлианской партии другого вождя, кроме Цезаря, 

который, отказавшись от звания триумвира, именуя себя консулом и якобы 

довольствуясь трибунскою властью для защиты прав простого народа
24

, 

сначала покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба — толпу и всех 

вместе — сладостными благами мира, а затем, набираясь мало-помалу силы, 

начал подменять собою сенат, магистратов и законы, не встречая в этом 

противодействия, так как наиболее непримиримые пали в сражениях и от 

проскрипций, а остальные из знати, осыпанные им в меру их готовности к 

раболепию богатством и почестями и возвысившиеся благодаря новым 

порядкам, предпочитали безопасное настоящее исполненному опасностей 

прошлому. Не тяготились новым положением дел и провинции: ведь по 

причине соперничества знати и алчности магистратов доверие к власти, 

которой располагали сенат и народ, было подорвано, и законы, нарушаемые 

насилием, происками, наконец подкупом, ни для кого не были надежною 

защитой. 

4. Итак, основы государственного порядка претерпели глубокое 

изменение, и от общественных установлений старого времени нигде ничего не 

осталось. Забыв о еще недавнем всеобщем равенстве, все наперебой ловили 

                                                                                                                                                                                                 

децемвиры удержали ее за собой и на третий год (449 г. до н. э.), в связи с чем римская 

историческая традиция считала их узурпаторами. 
22

 В период с 444 по 367 г. до н. э. вместо консулов в Риме избирались военные 

трибуны с консульскими полномочиями (сначала 3, потом 8). 
23 

С 31 г. до н. э. Октавиан на каждый год избирался консулом; в 29 г. он получил 

цензорские полномочия, на основании которых в 29—28 гг. составил новый список 

сенаторов. В нем его имя стояло первым, откуда и его титул Princeps senatus (первый в 

сенате). В 27 г. Октавиан сложил с себя чрезвычайные полномочия, но уже спустя несколько 

дней получил их наново и, кроме того, прозвание Августа. Не желая подчеркивать 

самодержавный характер своего правления, он именовал себя принцепсом; с Августа слово 

«принцепс» приобретает ранее не свойственное ему значение «самодержец», «государь». 
24

 Октавиан получил пожизненную трибунскую власть (т. е. был провозглашен 

народным трибуном) еще в 36 г. до н. э., после победы над Секстом Помпеем; с 23 г. до н. 

э. трибунская власть стала обозначаться и в его титулатуре. 
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приказания принцепса; настоящее не порождало опасений, покуда Август, во 

цвете лет, деятельно заботился о поддержании своей власти, целостности своей 

семьи и гражданского мира. Когда же в преклонном возрасте его начали томить 

недуги и телесные немощи и стал приближаться его конец, пробудились 

надежды на перемены и некоторые принялись толковать впустую о благах 

свободы, весьма многие опасались гражданской войны, иные — желали ее. 

Большинство, однако, на все лады разбирало тех, кто мог стать их 

властелином... 

 

 

Гай Светоний Транквилл. «Жизнь двенадцати Цезарей» 

БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ
25

 

(Перевод и комментарий М.Л. Гаспарова) 

 

26. Высшие и почетнейшие государственные должности он получал 

досрочно, в том числе некоторые новые или бессменные. Консульство он 

захватил на двадцатом году, подступив к Риму с легионами, как неприятель… 

(2) Второе консульство он получил через девять лет; третье — еще через год; 

следующие, вплоть до одиннадцатого, — ежегодно; после этого ему еще много 

раз предлагали консульский сан, но он отказывался, и в двенадцатый раз 

принял его лишь после большого перерыва в семнадцать лет; наконец, 

тринадцатое консульство он сам испросил для себя два года спустя, чтобы в 

этой высшей должности вывести к народу своих сыновей Гая и Луция... 

27. Триумвиром для устроения государства он был в течение десяти лет. 

В этой должности он сперва противился коллегам и пытался предотвратить 

проскрипции; но когда проскрипции были все же объявлены, он превзошел 

жестокостью их обоих…(5) Трибунскую власть он принял пожизненно, и раз 

или два назначал себе товарища на пять лет. Принял он и надзор за нравами и 

законами, также пожизненно; в силу этого полномочия он три раза производил 

народную перепись
26

, хотя и не был цензором… 

28. О восстановлении республики он задумывался дважды: в первый раз 

— тотчас после победы над Антонием, когда еще свежи были в памяти частые 

обвинения его, будто единственно из-за Октавия республика еще не 

восстановлена; и во второй раз — после долгой и мучительной болезни, когда 

он даже вызвал к себе домой сенаторов и должностных лиц и передал им книги 

государственных дел. Однако, рассудив, что и ему опасно будет жить частным 

                                                           

25
 Цит. по: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. – М.: Наука, 1993. 

26
 Перепись он производил в 28 г. до н. э. (с Агриппой), в 8 г. до н. э. (один) и в 14 г. н. 

э.(с Тиберием). 
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человеком, и республику было бы неразумно доверять своеволию многих 

правителей, он без колебания оставил власть за собой… 

35. Сенат давно уже разросся и превратился в безобразную и 

беспорядочную толпу
27

 — в нем было больше тысячи членов, и среди них люди 

самые недостойные, принятые после смерти Цезаря по знакомству или за 

взятку, которых в народе называли «замогильными» сенаторами. Он вернул 

сенат к прежней численности и к прежнему блеску, дважды произведя 

пересмотр списков
28

: в первый раз выбор делали сами сенаторы, называя друг 

друга, во второй раз это делал он сам вместе с Агриппой. Говорят, что при этом 

он сидел на председательском кресле в панцире под одеждой и при оружии, а 

вокруг стояли десять самых сильных его друзей из сената; (2) Кремуций Корд 

пишет, что и сенаторов к нему подпускали лишь поодиночке и обыскав. 

Некоторых он усовестил, так что они добровольно отреклись от звания, и даже 

после отречения он сохранил за ними сенаторское платье, место в орхестре на 

зрелищах и участие в общем обеде… При себе он завел совет
29

, выбираемый по 

жребию на полгода: в нем он обсуждал дела перед тем, как представить их 

полному сенату. (4) О делах особой важности он опрашивал сенаторов не по 

порядку и обычаю, а по своему усмотрению, словно затем, чтобы каждый был 

наготове и решал бы сам, а не присоединялся бы к мнению других. 

37. Чтобы больше народу участвовало в управлении государством, он 

учредил новые должности: попечение об общественных постройках, о дорогах, 

о водопроводах, о русле Тибра, о распределении хлеба народу, городскую 

префектуру
30

, комиссию триумвиров для выбора сенаторов и другую такую же 

комиссию — для проверки турм
31

 всадников в случае необходимости. Впервые 

после долгого перерыва он назначил цензоров; число преторов он увеличил
32

… 

40. Если на выборах в трибуны недоставало кандидатов сенаторского 

звания, он назначал их из всадников с тем, чтобы по истечении должностного 

срока они сами выбирали, в каком сословии оставаться. Так как многие 

всадники обеднели в гражданских войнах и не решались в театре садиться на 

всаднические места, опасаясь закона о зрелищах, он объявил, что наказанию не 

                                                           

27
 Цезарь довел число сенаторов до 900, «замогильных сенаторов» ввел в сенат 

Антоний, желая усилить свою фракцию. Август восстановил прежнюю численность — 600 

человек. 
28

 Пересмотр списков происходил не дважды, а трижды: в 28 г. до н. э., в 18 г. и в 

4 г. н. э. 
29

 В совет при императоре входили оба консула, по одному из остальных магистратов, 

двадцать сенаторов по жребию и предполагаемые наследники Августа. 
30

 Городская префектура — должность городского префекта впервые была введена на 

время отъездов Августа из Рима (в 25 г. до н. э. она предлагалась Мессале, в 16 г. до н. э. ее 

занимал Статилий Тавр) и затем стала постоянной. 
31

 Турмы — конные отряды, на которые делилось всадническое сословие. 
32

 Число преторов Август довел до 16. 
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подлежат те, кто когда-нибудь владел или чьи родители владели всадническим 

состоянием. (2) Перепись народа он произвел по улицам. Чтобы народ не 

слишком часто отвлекался от дел из-за раздач хлеба, он велел было выдавать 

тессеры
33

 трижды в год на четыре месяца сразу, но по общему желанию ему 

пришлось возобновить прежний обычай ежемесячных раздач. В народном 

собрании он восстановил древний порядок выборов
34

, сурово наказывая за 

подкуп; в двух своих трибах, Фабианской и Скаптийской
35

, он в дни выборов 

раздавал из собственных средств по тысяче сестерциев каждому избирателю, 

чтобы они ничего уже не требовали от кандидатов. (3) Особенно важным 

считал он, чтобы римский народ оставался неиспорчен и чист от примеси 

чужеземной или рабской крови. Поэтому римское гражданство он жаловал 

очень скупо, а отпуск рабов на волю ограничил… (4) А для рабов он поставил 

множество препятствий на пути к свободе и еще больше — на пути к 

полноправной свободе
36

: он тщательно предусмотрел и количество, и 

положение, и состояние отпускаемых, и особо постановил, чтобы раб, хоть раз 

побывавший в оковах или под пыткой, уже не мог получить гражданства ни 

при каком отпущении. (5) Даже одежду и платье он старался возродить 

древние. Увидев однажды в собрании толпу людей в темных плащах
37

, он 

воскликнул в негодовании: «Вот они — и поручил эдилам позаботиться впредь, 

чтобы все, кто появляется на форуме и поблизости, снимали плащи и 

оставались в тогах. 

41. Щедрость по отношению ко всем сословиям он при случае выказывал 

не раз. Так, когда в александрийском триумфе он привез в Рим царские 

сокровища, то пустил в оборот столько монеты, что ссудные проценты сразу 

понизились
38

, а цены на землю возросли; а впоследствии, когда у него бывал 

избыток денег от конфискаций, он на время ссужал их безвозмездно тем, кто 

мог предложить заклад на двойную сумму. Сенаторам он повысил ценз с 

восьми до двенадцати сотен тысяч сестерциев, а у кого такого состояния не 

оказалось, тем он сам его пополнил. (2) Народу он то и дело раздавал денежные 

подарки, но не всегда одинаковые: то по четыреста, то по триста, а то и по 

двести пятьдесят сестерциев на человека; при этом он не обходил и 

малолетних, хотя обычно мальчики допускались к раздачам лишь с 

                                                           

33
 Тессеры — жетоны на право получения хлеба (или других государственных раздач). 

34
 Древний порядок выборов должностных лиц нарушился при Цезаре и триумвирах, 

когда консулы часто назначались на несколько лет вперед без участия народного собрания. 
35

 К Фабианской трибе Август принадлежал по роду Юлиев, к Скаптийской — по 

роду Октавиев. 
36

 Полноправная свобода — т. е. гражданство. 
37

 В темных плащах (vestis pulla) ходили бедняки, не имевшие средств на обычную 

белую тогу. 
38

 Проценты… понизились, по Диону, с 12 до 4 %. 
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одиннадцати лет. При трудностях со снабжением он часто раздавал гражданам 

и хлеб по самой малой цене или даже даром, а денежные выдачи удваивал. 

 

 

Дион Кассий Коккейан «Римская история» 

(Перевод и комментарий А.В. Махлаюка) 

Книга LII 

 

42 (1) После этого он, заняв вместе с Агриппой должность цензора
39

, 

наряду с некоторыми другими мерами произвел изменения в составе сената. 

Дело в том, что в условиях гражданских войн, при отсутствии должной оценки 

достоинства, в числе сенаторов оказалось немало всадников и даже простых 

воинов
40

 и численность сената возросла почти до тысячи человек… 

 (5) Заручившись для видимости разрешением сената, он увеличил и 

число патрицианских родов, поскольку бóльшая их часть погибла (ведь в 

гражданских войнах никто не подвергается такому истреблению, как знать) и 

поскольку патриции, как всегда считается, незаменимы для поддержания 

наших отеческих установлений
41

. (6) В дополнение к этим мерам он запретил 

всем сенаторам покидать пределы Италии без своего приказа или разрешения. 

С тех пор это ограничение постоянно соблюдается: ни одному сенатору не 

дозволяется с какой-либо целью выехать из страны куда-либо, за исключением 

Сицилии и Нарбоннской Галлии
42

. 

12 (1) Таким вот путем он обеспечил за собой верховную власть с 

одобрения сената и народа. Однако, желая выглядеть сторонником республики, 

он, хотя и взял полностью в свои руки руководство и заботу о тех 

государственных делах, которые якобы нуждались в особом внимании, тем не 

                                                           

39
 В 29 г. до н. э. Октавиан, занимая должность консула, не мог быть цензором, но 

вместе с Агриппой он был наделен цензорской властью (censoria potestas), которая 

продолжалась и в следующем году, и провел lectio senatus (отбор членов сената). 
40

 Дион и в других местах сокрушается по поводу вхождения в сенат простых воинов, 

под которыми, скорее всего, имеются в виду центурионы, выслуживавшиеся из рядовых.  
41

 Полномочия увеличить число патрицианских семейств было представлено 

Октавиану по закону Сения (Lex Saenia) от 30/29 г. до н. э. К концу Республики оставалось 

всего около 12 патрицианских фамилий, что представляло серьезную проблему, поскольку 

ряд религиозных функций был доступен только патрициям. Дион сообщает также (XLIX. 43. 

6), что в 33 г. до н. э. Октавиан увеличил число патрициев в соответствии с постановлением 

сената. 
42

 Сенаторы должны были постоянно находиться в Риме уже в период поздней 

Республики. Для поездок за пределы Италии по личным делам они могли получить от сената 

фиктивное поручение — legatio libera. Октавиан восстановил этот порядок, добавив 

Сицилию к территориям, куда можно было выезжать без специального разрешения. 

Дозволение на выезд предоставлялось теперь принцепсом, а не сенатом. 
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менее заявил, что не будет сам управлять всеми провинциями, (2) а в тех, что 

будут в его власти, он не намерен властвовать бессрочно. Действительно, он 

возвратил сенату
43

 менее значимые провинции, поскольку в них царил мир и им 

не угрожали враги, за собой же оставил более важные, так как положение там 

было ненадежно и опасно либо из-за находящихся у их границ врагов, либо 

потому, что они сами по себе способны были на серьезные возмущения; (3) на 

словах это делалось для того, чтобы сенат безопасно пользовался доходами с 

лучшей части державы, а он нес труды и опасности, на деле же — чтобы под 

этим предлогом сенаторы не располагали вооруженной силой и не способны 

были воевать и чтобы только он имел войско
44

 и содержал воинов… 

13 (1) Таким вот образом были разделены провинции. Однако Цезарь, 

желая еще больше отвратить римлян от мысли, что он замышляет подобие 

монархии, власть над вверенными ему провинциями принял только на десять 

лет
45

; в течение этого времени он обещал привести их в порядок и добавил 

сгоряча, что, если они будут замирены раньше, то он раньше же вернет их 

сенату. (2) Затем он прежде всего распорядился, чтобы сами сенаторы 

управляли всеми провинциями, за исключением Египта…он приказал также, 

чтобы проконсулами назывались не только два отслуживших срок консула, но 

и другие наместники: (4) как только что сложившие власть преторы, так и те, 

кто имел звание преториев
46

; и чтобы все они имели столько ликторов, сколько 

обычно бывает в черте Города
47

, и знаки своей власти они принимали сразу же 

по пересечении померия и носили постоянно до возвращения обратно
48

. 

(5) Вместе с тем он постановил, что другие наместники будут назначаться им 

самим и называться они будут его легатами в звании пропреторов, даже если 

они были консулярами
49

. Эти два звания очень часто использовались во 
                                                           

43
 Формально провинции были возвращены римскому народу. В источниках не 

встречается понятия «сенатские провинции», но всегда речь идет о провинциях народа (или 

народа и сената). 
44

 В это время Август еще не имел монополии на командование вооруженными 

силами, так как от 5 до 8 легионов из общего их числа 27 или 28 дислоцировались в 

«сенатских» провинциях Африка, Македония и Иллирик. 
45

 Т. е. до 31 декабря 18 г.. до н. э. 
46

 Т. е. те, кто в прошлом не исполнял должность претора, но был записан в сенат 

императором в ранге претория (adlecti inter pretorios). Дион допускает здесь анахронизм, так 

как эта практика началась при Веспасиане. 
47

 В Риме экс-консулы имели свиту из 12 ликторов, как и консулы, а экс-преторы — 

шесть, как и действующие преторы. В период Республики все проконсулы (а так 

именовались и наместники, которые были только преториями) имели по 12 ликторов. 
48

 При принципате, таким образом, сохранялось правило, по которому проконсулы 

слагали с себя империй и знаки власти, возвращаясь в Рим. 
49

 Лат. название legati Augusti pro praetore. Проконсулом императорских провинций 

являлся сам принцепс. Консуляры — те, кто уже занимал должность консула. Легатами в 

период Республики называли тех сенаторов, которые назначались помощниками 
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времена республики, поэтому назначаемым им наместникам он дал имя 

преторов как издавна связанное с войной
50

 и назвал их пропреторами, а 

консульский ранг предоставил другим наместникам, ведавшим в основном 

мирными делами, присвоив им имя проконсулов… 

14 (1) Так и на таких условиях вошло в обыкновение посылать преториев и 

консуляров в качестве наместников в провинции обоих разрядов. Император 

при этом направлял правителей куда и когда ему было угодно, и многие 

получали наместничества, оставаясь еще в должности преторов или 

консулов
51

…  

(5) Такой был введен тогда порядок для сенаторов, имеющих право 

казнить смертью людей, подчиненных их власти в провинциях. В провинции 

же, называемые собственностью народа и сената, посылают и тех должностных 

лиц, которые не имеют такого права, — квесторов, избираемых по жребию, и 

помощников
52

 тех, кто обладает полномочиями высшей магистратской 

власти… 

15 (1) Такой порядок действует в провинциях, принадлежащих народу. Что 

же касается прочих провинций, которые называются императорскими и имеют 

более одного легиона римских граждан, то для командования легионами 

назначаются самим императором сенаторы — большей частью из преториев, но 

также из квесториев или из тех, кто исполнял какую-нибудь другую должность 

между квестурой и претурой. 

(2) Эти правила относятся к сенаторам. Что касается всадников… то сам 

император направляет их в качестве войсковых трибунов
53

 — из первого 

                                                                                                                                                                                                 

командующего. В позднереспубликанское время (примерно с 73 г. до н. э.) некоторые легаты 

получали империй преторского ранга, который делегировался им проконсулами. Таким 

образом, управляя своими провинциями через легатов пропреторского ранга, Август 

следовал республиканским прецедентам. 
50

 Praetor по-латыни дословно означает «идущий впереди, предводитель». 
51

 За исключением императоров и членов их семьи, занятие должностей консулов или 

преторов при одновременном исполнении обязанностей наместников в провинции входит в 

практику только во II в. н. э. 
52

 Имеются в виду legati провинциального наместника, которые входили в его совет.  
53

 Tribuni militum. Их обычно было шесть в каждом легионе. На эту должность сроком 

на полгода и более назначались молодые люди, которые после этого могли начать 

государственную карьеру. Одним из трибунов был tribunus laticlavius из сенаторского 

сословия, имеющий поэтому право носить сенаторскую тунику с широкой пурпурной 

каймой (latus clavus), который готовился к сенаторской карьере. Остальные трибуны были из 

всадников и назывались tribuni angusticlavi. В период Республики войсковые трибуны 

частично избирались народным собранием, частично назначались наместником, под чьим 

началом им предстояло нести службу. В период Империи право их назначения перешло к 

императору, но иногда они могли назначаться и провинциальными наместниками. 
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разряда только в войска из граждан, из второго — также в союзнические
54

… 

(3) Также он посылает равно во все провинции — и в свои, и в переданные 

народу — прокураторов
55

 (так мы называем тех, кто собирает государственные 

налоги и производит предписанные траты): в одних случаях — из всадников, в 

других — даже из вольноотпущенников
56

; впрочем, проконсулы и сами 

взыскивают подати с подчиненных их власти провинций. (4) Император дает те 

или иные распоряжения
57

 прокураторам, проконсулам и пропреторам, чтобы 

они отправлялись на место службы, имея необходимое руководство к 

действию. Именно тогда были установлены и этот порядок, и выплата 

жалования названным и прочим должностным лицам. (5) Ведь в прежние 

времена всем необходимым для исполнения должности их снабжали за счет 

казны соответствующие подрядчики. Но при Цезаре эти должностные лица 

впервые сами стали получать определенное жалование. Оно было установлено 

не на одинаковом для всех основании, но в соответствии с их нуждами; и даже 

само название прокураторских рангов происходит от сумм выплачиваемых им 

денег
58

. (6) Вместе с тем, всем должностным лицам равно предписывалось 

следующее: они не могли производить набор войск и взимать платежи сверх 

установленных, если только на этот счет не будет сенатского постановления 

или императорского приказа; а когда прибывал преемник по должности, 

                                                           

54
 Всаднические командиры союзнических, т. е. вспомогательных войск (auxilia), в 

основном носили звание префектов, но командиры тысячных когорт (т. е. тех, которые 

состояли из тысячи воинов место обычных 500) были войсковыми трибунами. 
55

 Вероятно, уже в правление Августа каждая провинция имела прокуратора, который 

был финансовым агентом принцепса. В императорских провинциях прокураторы отвечали за 

все доходы и расходы, а в сенатских прокураторы сначала занимались только управлением 

императорскими имуществами, но со временем стали контролировать и поступление 

косвенных налогов. 
56

 Имеются в виду императорские вольноотпущенники. Известен всего прокуратором 

провинции из вольноотпущенников, но вольноотпущенники с таким названием были 

помощниками всаднических прокураторов. 
57

 Это так наз. мандаты (mandata), которые впервые засвидетельствованы для легатов 

и прокураторов Тиберия, а для проконсулов — при Клавдии. Однако нет оснований 

сомневаться, что уже Август издавал подобные инструкции для наместников как 

императорских, так и сенатских провинций. 
58

 Прокураторы получали жалованье в размере 60, 100, 200 или 300 тысяч сестерциев 

и соответственно именовались sexagenarii, centenarii, ducenarii и trecenarii. Во времена Диона 

проконсулы получали жалование в размере 1 000 000 сестерциев. Упорядочение Августом 

вопросов, связанных с содержанием наместников и их свиты, несомненно, привело к 

сокращению издержек казны по сравнению с республиканским временем, несмотря на 

высокий уровень жалованья. Прежде на эти цели заключались специальные подряды и из 

казны выделялись существенные суммы, что приводило к многочисленным 

злоупотреблениям. 
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наместник должен был незамедлительно покинуть провинцию и не 

задерживаться на обратном пути, но возвратиться в течение трех месяцев. 

16 (1) Такие, говоря в целом, были тогда установлены порядки
59

. На деле 

всю полноту власти и на все времена Цезарь сосредоточил в своих руках, ибо и 

деньгами он распоряжался (хотя на словах государственное имущество он 

отделил от своего личного состояния, но на деле и первое расходовал по 

собственному разумению), и воинами командовал. (2) Действительно, когда 

истек десятилетний срок, ему предоставили еще пять лет, потом снова пять, 

после этого десять и снова десять, а затем, уже в пятый раз, еще десять
60

, так 

что, чередуя десятилетия, он единолично властвовал всю жизнь. (3) По этой 

причине и последующие императоры, хотя и назначались не на ограниченный 

срок, но сразу пожизненно, тем не менее всегда устраивали празднование через 

каждые десять лет
61

, как бы обновляя свое владычество. 

 

 

 

Тема 5. Возникновение христианства и первые 

христианские общины  

 

1. Источники по истории раннего христианства: 

а) состав и характер Нового Завета; проблема достоверности; 

б) раннее христианство в произведениях античных писателей (Иосифа 

Флавия, Тацита, Светония, Плиния Младшего). 

2. Исторические, социально-политические и идеологические предпосылки 

возникновения христианства. 

3. Социальный и этнический состав раннехристианских общин. 

4. Организация и внутренняя жизнь раннехристианских общин. 

5. Вероучение и культ первых христиан. 

 

Литература 

1. Новый Завет (любое издание синодального перевода Библии). 

2. Амусин, И.Д. Кумранская община. М., 1983. 

3. Голубцова, Н.И. У истоков христианской церкви. М., 1967. 

4. Донини, А. У истоков христианства. М., 1989. 

                                                           

59
 Преобразованиям Октавиана, проведенным в январе 27 г. до н. э., посвящена 

обширная научная литература.  
60

 Пятилетнее продление имело место в 18 г. до н. э. и вскоре после этого, 

десятилетнее — в 8 г. до н. э. и 3 г. н. э. 
61

 Такие десятилетние юбилеи пребывания у власти известны при Тиберии, а также 

при Антонине Пии (по монетным выпускам). 
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1-5: «Жизнь Иисуса», «Апостолы», «Святой Павел», «Антихрист», 
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Методические рекомендации 

 

 1-й и 2-й вопросы темы рассматриваются на основе изучения учебников и 

литературы либо в докладах и сообщениях студентов. Ответы на остальные 

вопросы предполагают обращение к новозаветным текстам. Каждому студенту 

необходимо внимательно ознакомиться с одним из четырех Евангелий, с 

«Деяниями апостолов» и «Посланиями апостолов» (прежде всего с посланиями 

апостола Павла, обратив внимание прежде всего на его послания Римлянам, 1 и 

2 Коринфянам, Галатам, 1 Тимофею, Колоссянам) и отобрать факты, 

свидетельствующие о социальном, имущественном и этническом статусе 

первых христиан, определить географическое распространение общин на 

территории Римской империи, выяснить состав и обязанности должностных 

лиц общины, положение женщин среди последователей нового учения, 

охарактеризовать отношение христиан к государству и другим 

вероисповеданиям (язычеству и иудейству).  По возможности следует отметить 

моменты эволюции в указанных аспектах, обратив в этой связи особое 

внимание на деятельность и учение апостола Павла, с именем которого связано 

обращение христианской проповеди к неиудейскому населению и отход от 

иудейских традиций. При ответе на 5-й вопрос важно разобраться в 



51 

 

новаторской сущности учения Иисуса по сравнению с традиционным 

иудаизмом и эллино-римским многобожием, выявить те социально-этические и 

собственно религиозные положения христианства, особенности культовой 

практики, которые привлекали к нему определенные слои населения. При 

работе с новозаветными текстами необходимо учитывать их жанровое 

своеобразие, обстоятельства их возникновения и использования в жизни 

христианских общин и роль в качестве Священного Писания. 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

 

При подготовке к указанным ниже темам студент должен ознакомиться с 

соответствующим разделом программы курса, материалом учебника, 

дополнить полученные знания изучением научной литературы и интернет–

ресурсов. В каждой теме указаны основные понятия, даты и персоналии, 

которые необходимо запомнить и твердо знать. Текущий контроль знаний 

осуществляется на усмотрение преподавателя в форме тестов, презентаций, 

докладов и т.д. 

 

Тема 1. Этруски, их происхождение и культура 

 

1. Буриан, Я., Моухова, Б. Загадочные этруски. – М.: Наука, 1970. – 229 с. 

2. Залесский, Н.Н. К истории этрусской колонизации Италии в VII—IV вв. до 

н. э. – Л.: Изд. Ленинградского университета,1965. – 128 с. 

3. Майяни, З. Этруски начинают говорить. – М.: Наука, 1966. – 335 с. 

4. Маяк, И.Л. Рим первых царей (Генезис римского полиса). – М.: Изд-во 

Московского университета, 1983. – 278 с. 

5. Немировский, А.И. Этруски. От мифа к истории. – М.: Наука, 1983. – 261 с. 

6. Робер, Ж-Н. Этруски. – М.: Вече, 2007. – 368 с. 

7. Эргон, Ж. Повседневная жизнь этрусков. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 

334 с. 

 

Тема 2. Пунические войны 

 

1. Бобровникова, Т.А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху 

разрушения Карфагена. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 514 с. 

2. Бобровникова, Т.А. Сципион Африканский. Картины жизни Рима эпохи 

Пунических войн. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 390 с. 

3. Дельбрюк, Г. История военного искусства в рамках политической истории. 

В 4-х тт. – Т.1. Античный мир. – СПб.: Наука, 2001 (или любое другое 

издание).  

4. Коннолли, П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. – М.: Эксмо-

Пресс, 2000. – 320 с. (или любое другое издание). 

5. Кораблев, И.Ш. Ганнибал. – М.: Наука, 1976. – 400 с. 

6. Лансель, С. Ганнибал. – М.: Молодая гвардия, 2002. – 356 с. 

7. Ревяко, К.А. Пунические войны. – Минск: Университетское, 1988. – 274 с. 

8. Трухина, Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. 

– М.: Изд-во МГУ, 1986. – 184 с. 

9. Циркин, Ю.Б. Карфаген и его культура. – М.: Наука, 1986. – 254 с. 
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Тема 3. Восстание рабов под предводительством Спартака 

 

1. Лесков, В.А. Спартак. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 388 с. 

2. Мишулин, А.В. Спартак. – М.: УЧПЕДГИЗ, 1950. – 149 с. 

3. Паолуччи, Ф. Гладиаторы: обреченные на смерть / пер. с итал. – М.: 

Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 128 c. 

4. Сергеенко, М. Е. Простые люди древней Италии. – М.: Наука, 1964. – 172 с. 

5. Утченко, С.Л. Кризис и падение Римской республики. – М.: Наука, 1965. – 

268 с. 

6. Хефлинг, Г. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима / пер. с нем. 

М.С. Осиповой; послесл. и коммент. Е.В. Ляпустиной. – М.: Мысль, 1992. 

– 274 с.  

7. Штаерман, Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи 

– М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. – 324 с. 

8. Штаерман, Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской 

республике. – М.: Наука, 1964. – 268 с. 

 

Тема 4. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй 

триумвират 

 

1. Берне, А. Брут. – М.: Молодая Гвардия, 2004. – 432 с. 

2. Борухович, В.Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // 

АМА. – 1983. – Вып. 5. – С. 24-35 

3. Машкин, Н.А. Принципат Августа.  – М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 

1949. – 686 с. 

4. Неродо, Ж-П. Август / пер. с фр. Е.В. Головиной; предисл. Т.А. 

Бобровниковой. – М.: Молодая гвардия, 2003. – 348 с. 

5. Ростовцев, М.И. Рождение Римской империи / вступ. ст., коммент. и 

примеч. А.В. Арсентьева. – М.: Издательский дом «Книжная находка», 

2003. – 175 с. 

6. Циркин, Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. – СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, Филологический 

факультет СПбГУ, 2006. – 316 с. 

7. Шифман, И.Ш. Цезарь Август. – Л.: Наука, 1990. – 200 с. 

 

 

Тема 5. Развитие системы принципата в правление династии Юлиев-

Клавдиев, Флавиев, Антонинов 

 

1. Егоров, А.Б. Рим на грани эпох (проблема зарождения и формирования 

принципата). – Л.: ЛГУ, 1985. – 224 с. 
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2. Крист, К. История времен римских императоров от Августа до 

Константина в 2-х т. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 1073 с. 

3. Машкин, Н.А. Принципат Августа.  – М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 

1949. – 686 с. 

4. Межерицкий, Я.Ю. Республиканская монархия: метаморфозы идеологии и 

политики императора Августа. – М.–Калуга: КГПУ, 1994. – 442 с. 

5. Ростовцев, М.И. Общество и хозяйство в Римской империи в 2-х т. – Т.1. – 

СПб.: Наука, 2000. – 400 с.; – Т. 2. – СПб.: Наука, 2001. – 416 с. 

6. Федорова, Е.В. Императорский Рим в лицах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1998. – 352 с. 

 

 

Тема 6. Кризис Римской империи III в. Реформы Диоклетиана 

 

1. Буркхарт, Я. Век Константина Великого / пер. Л.И. Игоревского. – М.: 

Центрполиграф, 2003. – 367 с. 

2. Джонс, А.X.М. Гибель античного мира. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 

576 с. 

3. Князький, М.О. Император Диоклетиан и закат античного мира. – СПб.: 

Алетейя, 2010. – 142 с. 

4. Крист, К. История времен римских императоров от Августа до 

Константина в 2-х т. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 1073 с. 

5. Федорова, Е.В. Императорский Рим в лицах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1998. – 352 с. 

 

 

Тема 7. Нашествия варваров и падение Западной Римской империи 

 

1. Бувье-Ажан, М. Аттила: Бич Божий. – М.: Молодая гвардия, 2003. – 288 с. 

2. Буданова, В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. –

 М.: Наука, 2000. – 541 с. 

3. Джонс, А.X.М. Гибель античного мира. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 

576 с. 

4. Коптев, А.В. От прав гражданства к праву колоната. Формирование 

крепостного права в поздней Римской империи. – Вологда: Ардвисура, 

1995 – 264 с. 

5. Корсунский, А.Р., Гюнтер, Р. Упадок и гибель Западной Римской империи 

и возникновение германских королевств ( до середины VI в.). – М.: МГУ, 

1984. – 258 с. 

6. Хизер, П. Падение Римской империи / пер. с англ. А.В. Короленкова и Е.А. 

Семеновой. – М.: ACT: Астрель, 2011. – 795 с. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

 

Контроль за усвоением материала и самостоятельной работой студентов в 

процессе изучения курса носит систематический характер и строится как на 

основе оперативной обратной связи (обращение к преподавателю на 

консультациях, предусмотренных в структуре учебного плана и расписании), 

так и на проверке выполнения студентами различных видов учебных и 

контрольных заданий. 

 

КОЛЛОКВИУМЫ 

По разделу «история Древнего Рима» предусматривается проведение 

двух коллоквиумов: один посвящен анализу первоисточников, второй – работе 

с исторической картой. 

 

Первый коллоквиум проводится по теме «Пунические войны». При 

подготовки к нему студенты должны самостоятельно изучить следующие 

источники: 

1. Ливий Тит. История Рима от основания города / пер. под ред. 

В.М. Смирина и др. Комм. Н.Е. Боданская, Г.П. Чистяков. – Т. 2. – М.: 

«Ладомир», 2005. 

 XXI–XXIII; 

 XXV–XXVI. 22; 

 XXVII; 

 XXVIII. 12–46; 

 XXX. 

2. Полибий. Всеобщая история / пер. Ф.Г. Мищенко. – Т.1–3. – СПб.: 

«Наука», «Ювента»,1994–1995. 

 I, 26–34; 36–64;  

 III, 9–14; 33–35; 41–118;  

 VII, 1–5; 

 VIII, 5–9; 26–37; 

 IX, 3–9; 

 X, 1–15; 32–33; 

 XI, 1–3; 19–30; 

 XIV, 1–10; 

 XV, 1–19; 

 XXXVI, 2–8; 

 XXXIX, 2. 

Литературу для подготовки к коллоквиуму см. в теме 2 раздела «Темы 

для самостоятельного изучения». 
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Коллоквиум будет включать два вида заданий, за каждое из которых 

студент получает оценку. Первое задание – письменная работа с источником. 

Студент получает фрагмент текста источника и вопросы к нему.  

 

Примерные задания для аналитической работы с источниками 

«… Солдаты давно притерпелись ко всем тяготам; хорошая жизнь была 

внове. И вот, тех, кого не могла осилить никакая беда, погубили удобства и 

неумеренные наслаждения – и тем стремительнее, что с непривычки к ним 

жадно ринулись и в них погрузились… Знатоки военного дела считали, что 

Ганнибал совершил большую ошибку не после Канн, когда он не пошел на Рим, 

а именно сейчас: тогда можно было думать, что окончательная победа только 

отложена, сейчас силы победить были отняты». 

1. Зимовка в каком городе так повлияла на моральное состояние войска 

Ганнибала? 

2. Каким способом этот город оказался в руках карфагенян? Каким 

обещанием Ганнибал привлек на свою сторону жителей этого города? 

3. К какому периоду войны относятся события, упомянутые в отрывке? 

 

«Что могли поделать сиракузяне? Пример тому дали их 

соотечественники, бывшие в римских отрядах, или испанец Мерик, передавший 

свой отряд, да и сами они, сиракузяне, когда приняли свое, хоть и запоздалое, 

но мужественное решение. А римляне под стенами их города вынесли столько 

трудов и опасностей на суше и на море, что не такой уж наградой были им 

Сиракузы… Город отдали на разграбление солдатам… А среди всей суматохи, 

какую только может породить во взятом городе страх, среди солдат, бегавших 

повсюду и грабивших, Архимед, как рассказывают, был занят только фигурами, 

которые он чертил на песке. Какой-то солдат, не зная, кто это, убил его». 

1. О событиях какой войны идет речь? 

2. Кто командовал римлянами во время осады Сиракуз? 

3. О каком «мужественном решении» говорит историк? 

 

«Рассказывают, что, когда послы объявили ему, с чем пришли, он 

выслушал их, скрежеща зубами, стеная и едва удерживаясь от слез: «Уже без 

хитростей, уже открыто отзывают меня те, кто давно уже силился меня отсюда 

убрать, отказывая в деньгах и солдатах. Победил … не римский народ, столько 

раз мною битый и обращенный в бегство, а карфагенский сенат своей злобной 

завистью…». 

1. Кто произнес эти слова? 

2. Куда должен был прибыть полководец? 

3. О какой «злобной зависти» идет речь в отрывке? 

4. В чем позднее перед римским сенатом обвиняли этого полководца 

карфагенские послы? 
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«Флотом их командовал Ганнибал. Он ночью тайком вывел свое войско 

из Акраганта и шел на пятипалубнике, некогда принадлежавшем царю Пирру. 

По мере приближения карфагеняне замечали на передних частях всех кораблей 

поднятые …; сначала они недоумевали и удивлялись никогда не виданным 

орудиям. Наконец, движимые пренебрежением к врагу, первые корабли смело 

открыли сражение. Во время схватки суда каждый раз сцеплялись с помощью 

описанных орудий, причем люди немедленно переправлялись по самому …, и 

бой происходил на палубах. Часть карфагенян была истреблена, другие в ужасе 

сдавались неприятелю сами, ибо морская битва обратилась в подобие 

сухопутной». 

1. О событиях какой войны идет речь в отрывке? 

2. Корабли какого флота были оснащены новым приспособлением? 

3. Как оно называлось? 

4. В чем заключался принцип действия этого механизма, обеспечившего 

победу своим кораблям? 

 

«…в то время как отец его собирался с войском перейти в Иберию, ему 

было девять лет, и когда отец приносил жертву Зевсу, он стоял у жертвенника. 

«Когда жертва дала благополучные знамения, богам сделаны были возлияния и 

исполнены установленные действия, отец велел остальным присутствовавшим 

при жертвоприношении удалиться на небольшое расстояние, а меня подозвал к 

себе и ласково спросил, желаю ли я идти в поход вместе с ним. Я охотно 

изъявил согласие и по-детски просил его об этом. Тогда отец взял меня за 

правую руку, подвел к жертвеннику, приказал коснуться жертвы и поклясться, 

что никогда не буду другом римлян». Антиох знал теперь истину…» 

1. Как звали отца и сына, о которых говорится в отрывке? 

2. С нападения на какие земли начал свою войну сын? Почему? 

3. Как полководец, который рассказывает о своей детской клятве, 

оказался при дворе царя Антиоха? 

 

Второе задание коллоквиума – устное собеседование, которое может быть 

как индивидуальным, так и групповым (в парах-тройках, на усмотрение 

преподавателя). При подготовке к устной части занятия рекомендуется знать: 

1. Хронологические рамки Пунических войн, даты основных сражений, 

2. Причины начала войн, причины поражения карфагенян, последствия 

этих войн, 

3. Основные этапы и сражения, 

4. Полководцев, 

5. Географические объекты. 
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 Второй коллоквиум посвящен работе с исторической картой, т.е. 

географической локализации изучаемых событий. Материалы коллоквиума 

призваны сформировать цельное представление об исторической географии 

Древнего Рима. При подготовке к занятиям первокурсникам необходимо 

тщательно изучать соответствующие исторические карты, соотносить 

топонимы и этнонимы, встречающиеся в тексте, с исторической картой. Особое 

внимание следует уделить географическим объектам: морям, рекам, горным 

хребтам, историческим объектам: городам, провинциям, странам, территориям. 

Студент должен уметь объяснять устно, не глядя на карту, местоположение 

объектов, а также уметь находить и показывать их на карте. 

Примерный список географических объектов: 

Области Италии: 

 Лаций 

 Кампания 

 Этрурия 

 Самний 

 Бруттий 

Острова:  

 Сицилия 

 Сардиния 

 Британия 

Моря, реки, озера: 

 Тирренское море 

 Адриатическое море 

 Лигурийское море 

 Понт Эвксинский 

 Тразименское озеро 

 река По 

 река Тибр 

 река Рубикон 

Города: 

 Рим 

 Неаполь 

 Популония 

 Помпеи 

 Равенна 

 Медиолан 

 Канны 
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 Карфаген 

 Новый Карфаген 

 Капуя 

 Константинополь 

 Александрия 

 Иерусалим 

 Тарент 

 Сиракузы 

 Регий 

 Сагунт 

 Зама 

 Брундизий 

 Массилия 

Провинции: 

 Галлия 

 Британия 

 Бельгия 

 Германия 

 Испания 

 Лузитания 

 Мавритания 

 Ахайя 

 Македония 

 Нумидия 

 Африка 

 Киренаика 

 Египет 

 Аравия 

 Сирия 

 Азия 

 Вифиния – Понт 

 Киликия 

 Норик 

 Фракия 

 Мёзия 

 Дакия 

 Иллирия 

 Паннония 
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ДОКЛАДЫ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Тема 1. Реформы Сервия Туллия (по Титу Ливию и Дионисию 

Галикарнасскому) 

 

Методические указания 

Согласно традиции, шестой римский царь Сервий Туллий провел ряд 

реформ. Целью контрольной работы является выяснение причин, сущности и 

последствий этих реформ для развития римского государства. Излагая 

причины, раскройте, кто такие патриции и плебеи, каково было отношение 

царской власти к разным слоям населения. Объясните необходимость деления 

граждан на разряды, укажите, что было критерием социального деления. 

Поясните, как новое деление на классы отразилось на римской армии. Укажите, 

в чем сущность нового вида комиций, чем он отличался от древнего типа 

комиций. В качестве вывода отметьте роль реформ в преодолении родовых 

пережитков и в возникновении единой гражданской римской общины. 

 

Источники 

1. Ливий Тит. История Рима от основания города / пер. под ред. В.М. 

Смирина и др. Комм. Н. Е. Боданская, Г. П. Чистяков. – Т. 1. – М.: 

«Ладомир», 2005. – Кн.1. 39–48. 

2. Дионисий Галикарнасский. Римские древности: в 3 томах. Том I. / пер. с 

древнегреческого. Отв. ред.: И.Л. Маяк. – М.: Издательский дом «Рубежи 

XXI», 2005. 

 

Литература 

1. Коптев, А.В. Система возрастных классов архаического Рима и реформа 

Сервия Туллия // – режим доступа: http://ancientrome.ru 

2. Маяк, И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. – М.: 

Издательство МГУ, 1983. – Гл. 4. 

3. Немировский, А.И. История раннего Рима и Италии. – Воронеж: ВГУ, 1962. 

– С. 236–238. 

4. Немировский, А.И. К вопросу о времени и значении центуриатной 

реформы Сервия Туллия // ВДИ. – 1959. – № 2.  

5. Нечай, Ф.М. Образование Римского государства. – Минск: издательство 

БГУ, 1972. – С. 96–112. 

 

 

Тема 2. Реформы братьев Гракхов 

Методические указания и Литературу к теме смотрите в 

соответствующем семинарском занятии. 
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Тема 3. Организация римского рабовладельческого поместья 

по данным Катона, Варрона и Колумеллы 

 

Методические указания 

 

Изучение данной темы целесообразно начать с сопоставления оценки 

земледельческого труда и сельского образа жизни по данным Катона, Варрона, 

Колумеллы, обратив внимание как на различие в подходах авторов к трактовке 

темы, так и на устойчивость традиционного отношения римлян  к сельскому 

хозяйству, как к моральной, социальной и экономической основе общества. 

Основное внимание при раскрытии темы следует уделить тщательному разбору 

текста Катона, сведения которого позволяют всесторонне представить жизнь 

среднего рабовладельческого поместья. Сравнивая данные источников о 

размерах поместья, следует выяснить преимущество среднего хозяйства перед 

мелким и крупным (латифундией). Организацию производства 

предпочтительнее раскрыть через роль хозяина, вилика и вилики. Укажите, кто 

составлял рабочую силу в поместье. Описывая организацию рабского труда, 

проанализируйте предложенные способы повышения его эффективности. В 

заключении отметьте причины и характерные черты кризиса в сельском 

хозяйстве Италии в I в.н.э. Для этого необходимо, на основе данных 

Колумеллы, выявить те изменения, которые произошли в сельском хозяйстве к 

I в.н.э. 

 

Источники 

1. Хрестоматия по истории Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. – М.: 

«Высшая школа», 1987. – Раздел II, тема 5; раздел III, тема 15. 

2. Хрестоматия по истории Древнего мира: Эллинизм. Рим / под ред. В.Г. 

Боруховича и др. – М.: «Греко-латинский кабинет  Ю.А. Шичалина», 1998. 

– Раздел VI. 

 

Литература 

1. Кузищин, В.И. Римское рабовладельческое поместье II в.до н.э. I в.н.э.  –

М.: Издательство Московского университета, 1973. – 255 с. 

2. Он же. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н.э. – I в. 

н.э.). – М.: МГУ, 1976. – 268 с. 

3. Он же. Античное классическое рабство как экономическая система. – М.: 

Издательство МГУ, 1990. – 270 с. 

4. Сергеенко, М.Е. Очерки по сельскому хозяйству в древней Италии. – М.–

Л.: Издательство Академии наук СССР, 1958. – 246 с. 

5. Штаерман, Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской 

республике. – М.: «Наука», 1964. – 268 с. 
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Тема 4. Первый триумвират 

 

Методические указания 

 

Раскрывая данную тему, не следует увлекаться пересказом событий 

гражданских войн в первой половине 40-х гг. I в. до н.э. Необходимо, прежде 

всего, охарактеризовать личности участников триумвирата, показать, какие 

цели преследовали Цезарь, Помпей и Красс, отметить, почему они нуждались 

друг в друге. Затем следует проследить этапы их взаимоотношений, отмечая, 

кто из них добился поставленных целей, кто больше других выиграл от 

заключения союза. Подводя итоги, укажите, какие факторы привели к 

обострению отношений между Цезарем и Помпеем, почему после смерти 

Красса союз, фактически, распадается, каков был характер власти Гнея Помпея. 

 

Источники 

1. Аппиан. Гражданские войны // Аппиан. Римские  войны / пер. с греч. под 

ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. – СПб.: «Алетейя», 1994.  – Кн. II. 

2. Дион Кассий. Римская история // Хрестоматия по истории древнего Рима / 

под ред. С.Л. Утченко. – М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1962.  – 37.55–58. 

3. Плутарх. Красс // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. – Т. 2. 

– СПб.: «Кристалл», 2001. 

4. Плутарх. Помпей // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. – Т. 

2. – СПб.: «Кристалл», 2001. 

5. Плутарх. Цезарь // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. – Т. 2. 

– СПб.: «Кристалл», 2001. 

6. Светоний Транквилл, Гай. Божественный Юлий // Светоний Транквилл, 

Гай. Жизнь 12 цезарей / изд. подгот. М.Л. Гаспаров и Е.М. Штаерман. – М.: 

«Наука», 1966.  

 

Литература 

1. Голдсуорси, А. Юлий Цезарь / пер. с англ. К. Савельева. – М.: Эксмо, 2007.  

2. Грант, М. Двенадцать цезарей / пер. с анг. Д. Мишина. – М.: «Терра», 

1998. – Гл. 1. 

3. Грант, М. Юлий Цезарь. Жрец Юпитера / пер. с англ О.В. Замятиной. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.   

4. Дуров, В.С. Юлий Цезарь: Человек и писатель. – Л.: ЛГУ, 1991. – 208 с. 

5. Машкин, Н.А. Принципат Августа. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 

21–57. 

6. Моммзен, Т. История Рима. – Т. 3. – М.: «ОГИЗ Госполитиздат», 1941. – 

Гл. 6, 8, 9. 
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7. Утченко, С.Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. – М.: «Наука», 1969. – 

С. 90–116. 

8. Утченко, С.Л. Юлий Цезарь. – М.: «Мысль», 1976. – Гл. 3. 

9. Штаерман, Е.М. Светоний м его время // Светоний Транквилл, Гай. Жизнь 

12 цезарей / изд. подгот. М.Л. Гаспаров и Е.М. Штаерман. – М.: «Наука», 

1966. – С. 249–262. 

 

 

Тема 5. Реформы Цезаря в период его диктатуры 

 

Методические указания 

 

Основная задача данной работы – дать анализ деяниям Гая Юлия Цезаря. 

Поскольку источники по данной теме относятся к разным жанрам, и в 

частности, к жанру биографий, во введении необходимо подчеркнуть, как 

взгляды и идеалы авторов отразились на оценке личности Цезаря и его реформ. 

Раскрывая сущность реформ, проведенных в римском государстве в период 

диктатуры Цезаря, укажите, какие цели ставил перед собой диктатор, какую 

политику осуществлял, каковы были итоги его реформ. В ходе изложения 

материала покажите причины кризиса римской республики и перехода к 

единоличной форме правления, отметьте роль армии в конфликтах последнего 

периода римской республики и необходимость аграрного закона. Выясните 

отношение диктатора к республиканским учреждениям, какие мероприятия 

Цезаря вызвали недовольство его соратников, в чем были причины заговора 

против него, можно ли говорить, что его политика привела к складыванию 

этого заговора.  

 

Источники 

1. Аппиан. Гражданские войны // Аппиан. Римские  войны / пер. с греч. под 

ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. – СПб.: «Алетейя», 1994.  – Кн. II. 

2. Дион Кассий. Римская история // Хрестоматия по истории древнего Рима / 

под ред. С.Л. Утченко. – М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1962.  – 38. 1–3. 

3. Плутарх. Брут // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. – Т. 3. – 

СПб.: «Кристалл», 2001. 

4. Плутарх. Цезарь // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х т. – Т. 2. 

– СПб.: «Кристалл», 2001. 

5. Светоний Транквилл, Гай. Божественный Юлий // Светоний Транквилл, 

Гай. Жизнь 12 цезарей / изд. подгот. М.Л. Гаспаров и Е.М. Штаерман. – М.: 

«Наука», 1966.  

Литература 

1. Голдсуорси, А. Юлий Цезарь / пер. с англ. К. Савельева. – М.: Эксмо, 2007.  
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2. Грант, М. Двенадцать цезарей / пер. с анг. Д. Мишина. – М.: «Терра», 

1998. – Гл. 1. 

3. Грант, М. Юлий Цезарь. Жрец Юпитера / пер. с англ О.В. Замятиной. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.   

4. Дуров, В.С. Юлий Цезарь: Человек и писатель. – Л.: ЛГУ, 1991. – 208 с. 

5. Машкин, Н.А. Принципат Августа. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 

58–110. 

6. Моммзен, Т. История Рима. – Т. 3. – М.: «ОГИЗ Госполитиздат», 1941. – 

Гл. 11. 

7. Утченко, С.Л. Кризис и падение Римской республики. – М.: «Наука», 1965. 

– Гл. 8. 

8. Утченко, С.Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. – М.: «Наука», 1969. – 

С. 136–168. 

9. Утченко, С.Л. Юлий Цезарь. – М.: «Мысль», 1976. – Гл. 7. 

 

 

Тема 6. Принципат Августа: организация власти 

 

Методические указания и Литературу к теме смотрите в 

соответствующем семинарском занятии. 

 

 

 

Тема 7. Общество древних германцев в описании Цезаря и Тацита 

 

Методические указания 

 

Основная задача данной работы – исследование изменений, которые 

произошли в обществе древних германцев, начиная с эпохи Цезаря до 70 г. н.э. 

Поскольку основных источников два, работа должна представлять собой 

сравнительную характеристику развития германских племен во времена Цезаря 

и период принципата Тиберия. Раскрывая тему, выясните, какие отличия 

наблюдались в военном искусстве германцев на протяжении I в. н.э.: в 

организации войск, вооружении, военной технике, тактике. Отметьте, каковы 

были социально-экономические условия жизни германских племен, их 

религиозные воззрения. В качестве вывода подчеркните особенности родо-

племенного быта германцев.  

 

Источники 

1. Цезарь, Гай Юлий. Записки о Юлия Цезаря и его продолжателей о 

Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне / пер. 
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М.Покровского. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948 (или др. изд.). – Кн. IV–

VI. 

2. Тацит, Корнелий. О происхождении германцев и местоположении 

Германии // Корнелий Тацит. Соч.: в 2-х т. – Л.: «Наука», 1970. – Т. 1. – С. 

353–372 (или – СПб.: «Наука», 1993. – С. 337–355). 

3. Тацит, Корнелий. Анналы // Корнелий Тацит. Соч.: в 2-х т. – Л.: «Наука», 

1970. – Т. 1. (II. 5–28, XIII. 51–57). 

4. Тацит, Корнелий. История // Корнелий Тацит. Соч.: в 2-х т. – Л.: «Наука», 

1970. – Т. 2. (IV. 28–33, V. 14–22). 

 

Литература 

1. Евсеенков, С.Ю., Митюков, В.А., Козленко, А.В. Германские племена в 

войнах против Римской империи. Конец I века до нашей эры – начало III 

века нашей эры. – М.: Рейтар, 2007. – 56 с. 

2. Кнабе, Г.С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. М.: «Наука», 1981. – 

Ч. 3. 

3. Колосовская, Ю. Рим и мир племен на Дунае I–IV в. н.э. – М.: «Наука», 

2000. – Гл. 2. 

4. Машкин, Н.А. Принципат Августа. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 

513–521. 

5. Моммзен, Т. История Рима. – Т. 5. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1949. – Гл. 4.  

6. Тодд, М. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура / пер. с англ. 

Н.Ю. Чехонадской — М.: Центрполиграф, 2005. – 223 с. 

 

 

Тема 8. Организация раннехристианских общин 

по «Деяниям Апостолов» и «Посланиям» Павла 

 

Методические указания 

 

Дискуссия о том, имели ли первые христианские общины четкую 

организацию и структуру, остается открытой. Раскрывая тему, студенту 

необходимо на основе изучения «Деяний Апостолов» и «Посланий» Павла 

попытаться ответить на этот вопрос. Для решения поставленной задачи 

необходимо разобраться в том, характерна ли для ранних христиан общность 

имущества, представители каких социальных слоев входили в первые 

христианские общины. Выясните состав и обязанности должностных лиц 

общины, укажите, кто руководил общиной, каково было его влияние и 

взаимоотношение с рядовыми христианами, каково было положение женщин в 

общине. Анализируя социальный состав общин, рассмотрите, к какому слою 

относились руководители, представители какой прослойки вообще не 
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упомянуты в источнике в качестве членов христианских общин. Подумайте над 

вопросом, интересовали ли автора «Деяний» социальный статус и 

имущественное положение христиан, рассматривал ли он знатность и богатство 

как достоинство или недостаток, и можно ли свидетельства об одной общине 

использовать для всех остальных? 

 

Источники 

1. Новый Завет (в любом издании синодального перевода Библии). 

 

Литература 

2. Гатри, Д. Введение в Новый Завет / пер. и ред. Н.А. Александренко. – М.: 

Библия для всех, 2005. – Гл. 8–11. 

3. Голубцова, Н.И. У истоков христианской церкви. – М.: «Наука», 1967. – Гл. 

2–3. 

4. Донини, А. У истоков христианства. – М.: Политиздат, 1989. – Гл. 3. 

5. Косидовский, З. Сказания евангелистов. – М.: Политиздат, 1981. – Ч. 3. 

6. Кубланов, М.М. Новый Завет: поиски и находки. – М.: «Наука», 1968. – 

Гл. 5. 

7. Свенцицкая, И.С. От общины к церкви. М.: Политиздат, 1985. – 224 с. 

8. Свенцицкая, И.С. Первые христиане и Римская империя. – М.: «Вече», 

2003. – С. 85–206. 

9. Свенцицкая, И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М.: 

Издательство восточной литературы, 1989. – С. 76–117. 

10. Свенцицкая, И.С. Тайные писания первых христиан. – М.: Издательство 

политической литературы, 1980. – Гл. 2. 

 

 

Тема 9. Положение в Иудее в середине I в. н.э., причины 

антиримского восстания 

 

Методические указания 

 

Начало 60-х гг. было отмечено серией неудач в римской провинциальной 

и внешней политике, в частности, в 66 г. вспыхнуло восстание в Иудее. Целью 

контрольной работы является изучение положения в Иудее в середине I в. н.э. и 

выяснение причин антиримского восстания. Отметьте экономическое состояние 

Иудеи, покажите особенности римской политики в Иудее, укажите, чем было 

вызвано недовольство населения, какую роль в этом сыграл римский наместник 

Гессий Флор. Перечисляя социальные слои, проанализируйте, какую позицию 

по отношению к Риму занимали саддукеи, фарисеи и зелоты, объясните 

непримиримую позицию сикариев. В заключении укажите причины первых 

успехов восстания. 
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1. Флавий Иосиф. Иудейская война / пер. с нем. Я.Л. Чертка. СПб, 1900. 
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Литература 

1. Лившиц, Г.М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима. К 

проблеме социально-политического строя римских провинций. – Минск: 

Изд-во БГУ, 1957. – 436 с. 

2. Моммзен, Т. История Рима. – Т. 5. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1949. – Гл. 11. 

3. Фолкнер, Н. Апокалипсис, или Первая иудейская война / пер. с англ. А.А. 

Помогайло. – М.: Вече, 2006. – 496 с. 

 

 

 

НАПИСАНИЕ ЭССЕ 

 

Методические указания по написанию эссе см.: А.В. Махлаюк, 

Н.Ю. Сивкина. Практикум по истории Древнего мира. Часть 1. Древний 

Восток: учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: ННГУ, 2013. С. 33. 

 

 

Примерные темы эссе по разделам, выделенным для  

самостоятельного изучения 
 

Тема 1. Этруски, их происхождение и культура 

Тема эссе: «Могли ли этруски создать средиземноморскую империю?» 

 

Цивилизация этрусков как более древняя оказала существенное влияние 

на римское государство и его культуру на самом важном этапе, во время его 

формирования. Однако, начиная с V – IV вв. до н.э. влияние этрусков на Рим 

начинает ослабевать, а затем они сами подпадают под влияние «вечного 

города» и, в конечном итоге, растворяются среди италийского населения. 

Внимательно ознакомьтесь с рекомендованной литературой. Последовательно 

анализируя политическую, социально-экономическую, военную и культурную 

историю этрусков выделите ее основные этапы. Это позволит вам ответить на 

главные вопросы: Почему быстрый и стремительный взлет этрусской 

цивилизации сменился столь же стремительным и неуклонным падением? Чем 

был обусловлен итоговый проигрыш этрусков римлянам: серией случайных 
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неудач или глубоким внутренним кризисом этрусского общества? В 

зависимости от решения этой проблемы сформулируйте ответ на главный 

вопрос.  

 

Тема 2. Пунические войны 

Тема эссе: «Как повлияли войны с Карфагеном на развитие Римского 

государства?» 

 

Для истории Рима Пунические войны имеют не меньшее значение, чем 

Греко-персидские для Эллады. Они также были затяжными, происходили с 

перерывами и затянулись более, чем на столетие. В ходе этого конфликта 

римляне столкнулись с развитой восточной цивилизацией, и это не могло не 

оказать них обратного влияния. При написании эссе вашей основной задачей 

будет определение характера и степени влияния войны с Карфагеном на 

развитие Римского государства и его культуры.  

 

 

Тема 3. Восстание рабов под предводительством Спартака 

Тема эссе: «Был ли Спартак борцом за свободу?» 

 

Образ Спартака, легендарного руководителя восстания рабов 74–71 гг. до 

н.э., последние столетия в европейской культуре прочно ассоциируется с 

борцом за свободу. В отечественной исторической традиции к этому качеству 

добавляется еще борьба с несправедливостями рабовладельческого строя. 

Задачей вашего эссе будет показать соответствие или, наоборот, несходство 

реального Спартака и его широко тиражируемого образа. При подготовке эссе 

внимательно ознакомьтесь с источниками и рекомендованной литературой. 

Рассматривать восстание Спартака будет целесообразнее в общей цепи рабских 

восстаний II–I вв. до н.э., выделяя их общие и отличительные черты. 

Последовательно разберите основные причины, ход и итоги восстания, 

определите социальный состав восставших, по возможности опишите 

индивидуальные и групповые цели. Последовательное выполнение 

рекомендаций позволит вам составить аргументированное мнение по главной 

теме эссе. 

 

 

Тема 4. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй 

триумвират 

Тема эссе: «Почему после смерти Цезаря сторонники республиканского 

строя потерпели поражение?» 
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Многие римляне и десятилетия спустя после установления системы 

принципата мечтали о возрождении республиканских порядков в Риме. Сейчас 

мы знаем, что их чаяния не осуществились, но в I в. до н.э. ситуация не была 

столь очевидной. В Риме существовали и боролись друг с другом самые разные 

общественные и политические силы нередко с диаметрально 

противоположными интересами. Вашей задачей будет разобраться в ситуации 

сложившиеся в Риме в годы, последовавшие за смертью Цезаря. Для этого 

выделите основные борющиеся группировки, определите их социальный состав 

и политические цели, охарактеризуйте их лидеров. Опишите основные события 

гражданских войн 44–31 гг. до н.э. и укажите причины, приведшие к победе 

одних и поражению других политических сил.  

 

 

Тема 5. Развитие системы принципата в правление династии Юлиев-

Клавдиев, Флавиев, Антонинов 

Тема эссе: «От гражданских войн к «Золотому веку» Антонинов: был ли 

достигнут предел роста империи?» 

 

Период правления императоров из трех вышеназванных династий занял 

более двух веков. За это время сформировались и достигли своего расцвета 

новые организационные формы управления Римской империи. Однако уже в 

начале II в. была свернута активная завоевательная политика, а к концу его Рим 

перешел к активной обороне своих границ. Медленно назревал кризис и внутри 

империи. Чтобы сформировать собственное мнение по теме эссе вам 

необходимо будет ознакомиться с рекомендованной литературой и составить 

представление о формировании и развитии основных институтов управления 

империи в рассматриваемый период. Особое внимание при этом обратите на 

изменения во взаимоотношениях между новой императорской властью и 

старыми республиканскими институциями – сенатом, народным собранием, 

магистратами, а также между центральными органами управления и 

провинциальными. И, наконец, постарайтесь ответить на вопрос о причинах 

отказа во II в. от активной наступательной и переходе к оборонительной 

политике. Был ли он обусловлен исключительно проблемами в организации 

управления, или имел более глубокие причины. 

 

 

Тема 6. Кризис Римской империи III в. Реформы Диоклетиана 

Тема эссе: «От принципата к доминату: смена названия или реальное 

усиление императорской власти?» 

 

С именем императора Диоклетиана современники и потомки связывали 

преодоление кризиса и реформы позволившие сохранить распадавшуюся 
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империю. Для оценки справедливости подобного мнения внимательно изучите 

историю Рима в III в. Установите причины и суть глубокого кризиса, 

поставившего империю на грань существования, особое внимание обратите на 

феномен «солдатских» императоров. Попробуйте дать личностную 

характеристику императора Диоклетиана, это позволит понять, почему именно 

ему удалось реформировать систему управления империей. Подробно 

остановитесь на его реформах. Что появилось нового в системе домината, 

произошел ли полный разрыв с предшествующей традицией или многое было 

унаследовано от предшествующей эпохи? Насколько благотворны были 

реформы Диоклетиана для империи? 

 

 

Тема 7. Нашествия варваров и падение Западной Римской империи 

Тема эссе: «В чем причины гибели Западной Римской империи?» 

 

Падение Западной Римской империи стало культурным шоком для 

жителей всех когда-либо подконтрольных или приграничных с ней территорий. 

Готовясь к рассуждению на заданную тему, проанализируйте корни и развитие 

тех кризисных явлений, которые присутствовали в жизни империи в последние 

века ее существования. Почему эти негативные тенденции, которые в 

значительной степени удалось преодолеть в ее восточной части, возобладали на 

западе. Не следует при этом забывать и усиления внешних разрушительных 

фактор, в первую очередь, нашествий варварских племен, связанных с 

массовыми миграциями в эпоху Великого переселения народов. Для этого 

необходимо разобраться в основных социально-экономических и этно-

культурных процессах в варварском мире в IV–V вв. Только комплексное 

изучение различных сторон жизни империи и варварского племенного мира 

позволит вам выделить основные факторы, приведшие Рим к катастрофе. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МОНОГРАФИИ 

 

 Умение составлять конспект является важной составной частью как 

учебной, так и исследовательской работы, поэтому студенты с первого курса 

должны совершенствовать навыки работы с научной литературой. Для 

конспектирования предлагаются основополагающие работы по истории 

древнего Рима:  

1. Буркхард, Я. Век Константина Великого / пер. с англ. – М.: 

Центрполиграф, 2003. – 367 с. 
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2. Грант, М. Крушение Римской империи / пер. с англ. Б. Бриксмана. – М.: 

Терра-Книжный клуб, 1998. – 224 с. 

3. Егоров, А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 

принципата. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 224 с. 

4. Маяк, И.Л. Римляне ранней Республики. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 160 с. 

5. Мюссе, Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / пер. с 

фр. А.П. Саниной. – СПб.: Евразия, 2006. – 399 с. – (Историческая 

библиотека). 

6. Свенцицкая, И.С. Первые христиане и Римская империя. – М.: Вече, 2003. 

– 384 с. 

7. Шифман, И.Ш. Цезарь Август. – Л. Наука, 1990. – 200 с. – (Из истории 

мировой культуры). 

 

 Конспект дополняется рецензированием выбранного произведения. 

Методические рекомендации по написанию рецензии см.: А.В. Махлаюк, 

Н.Ю. Сивкина. Практикум по истории Древнего мира. Часть 1. Древний 

Восток: учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: ННГУ, 2013. – С. 

36–39.  

 Выполняя это задание, студент получает опыт критического осмысления и 

обобщения материала, сжатого изложения конкретной темы, формулирования 

собственной точки зрения; кроме того, приобретенные навыки и умения будут 

полезны для написания более сложных работ (курсовой и выпускной). 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Методические указания по созданию презентаций см.: А.В. Махлаюк, 

Н.Ю. Сивкина. Практикум по истории Древнего мира. Часть 1. Древний 

Восток: учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: ННГУ, 2013. – С. 

35–36. 

 

Примерные темы презентаций к разделам  

для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Этруски, их происхождение и культура 

 

1. Загадки этрусской письменности 

2. Культурное влияние этрусков на римскую цивилизацию 

 

Тема 2. Пунические войны 
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1. Битвы Второй Пунической войны 

2. Ганнибал 

3. Римский военный флот 

 

Тема 3. Восстание рабов под предводительством Спартака 

 

1. Гладиаторская школа 

2. Римский легион 

 

Тема 4. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй 

триумвират 

 

1. Судьба заговорщиков 

2. Последняя царица Египта 

 

Тема 5. Развитие системы принципата в правление династии Юлиев-

Клавдиев, Флавиев, Антонинов 

 

1. Иудейская война 

2. Правление Нерона 

3. Римская армия в период принципата 

 

Тема 6. Кризис Римской империи III в. Реформы Диоклетиана 

 

1. Римская армия в эпоху кризиса III в. 

2. Распространение христианства и отношение императоров к новой 

религии 

 

Тема 7. Нашествия варваров и падение Западной Римской империи 

 

1. Аттила 

2. Великое переселение народов 

 

 

 

ДИКТАНТЫ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Текущий контроль знаний проводится в ходе изучения разделов 

дисциплины несколько раз по усмотрению преподавателя. Он посвящен 

понятиям, терминам, именам и датам, специфическим для истории Древнего 

Рима. Работа предусматривает тестовый опрос, а также письменный диктант, 
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который оценивается по общей сумме баллов. Правильность ответов 

контролируется после завершения работы и сдачи листов. Проверка и 

комментарий в виде правильного ответа на вопросы обязательно проводится 

после написания работы в аудитории. Таким образом, одновременно с 

контролем происходят закрепление пройденного материала и консультация по 

вопросам, вызвавшим затруднение при ответах. 

 

 

Примерные задания к темам для самостоятельного изучения 

 

 

Тема 1. Этруски, их происхождение и культура 

 

1. Верховными божествами у этрусков была триада: 

 А. Зевс, Аполлон, Афина 

 Б. Тин, Уни, Менрва 

 В. Юпитер, Юнона, Вакх 

 Г. Мелькарт, Ваал, Танит 

 

2. Высшее должностное лицо в этрусских городах называлось:  

 А. фециал 

 Б. лукумон 

 В. консул 

 Г. эдил 

 

3. Последние римские цари происходили из следующего этрусского 

города: 

 А. Вейи 

 Б. Вульчи 

 В. Тарквиния 

 Г. Ветулония 

 

4. Поход Порсенны на Рим состоялся: 

 А. ок. 508 г. до н.э. 

 Б. ок.  494 г. до н.э. 

 В. ок. 449 г. до н.э. 

 Г. ок. 390 г. до н.э. 

 

5. Этруски использовали следующий тип письменности: 

 А. иероглифический 

 Б. алфавитный 

 В. линейно-слоговой 
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 Г. пиктографический 

 

6. Расскажите об этрусской религии? Почему этруски такое важное 

значение придавали гаданиям? 

7. Что такое этрусское двенадцатиградье? 

 

 

Тема 2. Пунические войны 

 

1. Наиболее грозный соперник Рима в III в. до н.э.? 

 А. самниты 

 Б. македонцы 

 В. греки 

 Г. карфагеняне 

 

2. Армию Карфагена привел в Италию… 

 А. Ганнибал 

 Б. Гамилькар 

 В. Ганимед 

 Г. Архимед 

 

3. Вторая Пуническая война длилась… 

 А. 264–241 гг. до н.э. 

 Б. 218–201 гг. до н.э. 

 В. 200–197 гг. до н.э. 

 Г. 193–188 гг. до н.э. 

 

4. Одним из главных инициаторов третьей Пунической войны был… 

 А.  М. Порций Катон 

 Б.   П.Корнелий Сципион 

 В.   Эмилий Павел 

 Г.   М.Туллий Цицерон 

 

5. Битва при Заме состоялась в ходе 

 Первой Пунической войны 

 Второй Пунической войны 

 Третьей Пунической войны 

 Четвертой Пунической войны 

 

6. Как называлась римская провинция, созданная на землях Карфагена? 

7. Почему после битвы при Каннах римский сенат отказался выкупать 

пленных римлян? 
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Тема 3. Восстание рабов под предводительством Спартака 

 

1. Восстание Спартака началось в городе… 

 А. Капуя 

 Б. Мутина 

 В. Тарент 

 Г. Рим 

 

2. В подавлении восстания Спартака принимал участие полководец: 

 А. Марий 

 Б. Сулла 

 В. Красс 

 Г. Цезарь 

 

3. Спартак был родом из… 

 А. Спарты 

 Б. Фракии 

 В. Сицилии 

 Г. Корсики 

 

4. В знак того, что гладиатор освобождается от выступлений на арене, ему 

дарили… 

 А. Меч 

 Б. Деньги 

 В. Пальмовую ветвь 

 Г. Золотое ожерелье 

 

5. Кому принадлежит выражение: «Красс выиграл битву, а я с корнем 

вырвал войну»? 

 А. Муммий 

 Б. Серторий 

 В. Цезарь 

 Г. Помпей 

 

6. Почему Спартак не смог переправиться в Сицилию? 

7. В чем причины поражения восстания? 

 

 

Тема 4. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй триумвират 

 

1. Членами второго триумвирата были… 
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 А. М.Антоний 

 Б. Цезарь 

 В. Лепид 

 Г. Красс 

 

2. Морское сражение между флотами Антония и Октавиана произошло… 

 А. в Дарданеллах 

 Б. у мыса Акций 

 В. у берегов Александрии 

 Г. у острова Кипр 

 

3. Последняя царица Египта? 

 А. Эвридика III 

 Б. Береника V 

 В. Клеопатра VII 

 Г. Лаодика IV 

 

4. Кто из нижеперечисленных деятелей принимал участие в убийстве 

Цезаря? 

 А. Брут 

 Б. Кассий 

 В. Лепид 

 Г. Секст Помпей 

 

5. Какой документ, опубликованный по инициативе Октавиана, вызвал 

неодобрение римлян и настроил их против Антония? 

 А. Письмо Антония к сенаторам 

 Б. Брачный контракт Антония и Октавии 

 В. Завещание Цезаря 

 Г. Завещание Антония  

 

6. В чем принципиальное отличие второго триумвирата от первого? 

7. Как парфянская кампания повлияла на положение Антония? 

 

 

Тема 5. Развитие системы принципата в правление династии Юлиев-

Клавдиев, Флавиев, Антонинов 

 

1. Императоры ранней римской империи, проводившие политику 

террора? 

 А. Август 

 Б. Тиберий 
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 В. Нерон 

 Г. Калигула 

 

2. К какой династии принадлежал император Тит? 

 А. Антонины 

 Б. Юлии–Клавдии 

 В. Северы 

 Г. Флавии 

 

3. Солдаты императорской гвардии в эпоху ранней империи назывались… 

 А. авгуры 

 Б. понтифики 

 В. преторы 

 Г. преторианцы 

 

4. Новый совещательный орган, созданный Августом? 

 А. синод 

 Б. совет претория 

 В. совет принцепса 

 Г. буле 

 

5. Воспитателем Нерона был философ… 

 А. Тацит 

 Б. Сенека 

 В. Эпиктет 

 Г. Демокрит 

 

6. Почему Нерон возложил на христиан вину за пожар в Риме? 

7. Внутренняя политика Веспасиана? 

 

 

Тема 6. Кризис Римской империи III в. Реформы Диоклетиана 

 

1. Эдикт III в. н.э., дававший права гражданства провинциалам, 

принадлежит императору… 

 А. Августу 

 Б. С.Северу 

 В. Диоклетиану 

 Г. Каракалле 

 

2. По реформе какого императора Римская империя была разделена на 

четыре части? 
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 А. Феодосий 

 Б. Константин 

 В. Диоклетиан 

 Г. Адриан 

 

3. Императоры, правившие Римом в период так называемых «солдатских 

императоров»: 

 А. Каракалла 

 Б. Максимин 

 В. Константин 

 Г. Филипп Араб 

 

4. Как назывались наместники провинций в правление Диоклетиана? 

 А. Ректор 

 Б. Викарий 

 В. Епископ 

 Г. Прокуратор 

 

5. Укажите императоров, убитых  в ходе дворцовых переворотов: 

 А. Каракалла 

 Б. Диоклетиан 

 В. Александр Север 

 Г. Константин 

 

6. Почему система Диоклетиана оказалась неэффективной? 

7. Сущность взаимоотношений сената и императоров в период III в. н.э.? 

 

 

Тема 7. Нашествия варваров и падение Западной Римской империи 

 

1. Предводители варварских племен, вторгавшиеся в пределы Западной 

римской империи? 

 А. Гейзерих 

 Б. Аттила 

 В. Феодосий 

 Г. Аларих 

 

2. Западная Римская империя пала в… 

 А. 405 г. н.э. 

 Б. 476 г. н.э. 

 В. 500 г. н.э. 

 Г. 753 г. н.э. 
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3. Кого из предводителей варварских племен называли «Божье 

проклятье»? 

 А. Гейзерих 

 Б. Аттила 

 В. Орест 

 Г. Аларих 

 

4. Последнего императора Западной Римской империи звали 

 А. Валериан 

 Б. Нума Помпилий 

 В. Ромул Августул 

 Г. Феодосий 

 

5. Кто из предводителей варварских племен проиграл битву в Шампанье? 

 А. Гейзерих 

 Б. Аттила 

 В. Аэций 

 Г. Аларих 

 

6. За что император Юлиан получил прозвище «Отступник»? 

7. Причины падения Западной Римской империи? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости  
 

Максимальное количество баллов для итоговой аттестации 

составляет 100 баллов. При этом 

оценка «отлично» — 90–100 балла, 

оценка «очень хорошо» — 85–89 балла, 

оценка «хорошо» — 70–84 балла, 

оценка «удовлетворительно» — 50–69 балла, 

оценка «неудовлетворительно» – менее 50 баллов. 

 В течение семестра студент выполняет разнообразные задания, как 

обязательные, так и индивидуальные, набирая за каждое баллы согласно 

рейтинг-плану: 

 

Формы контроля Мах. кол-во баллов 
Коллоквиумы*  по 5 за каждый 
Эссе 5 
Контрольная работа 5 
Презентация 5 
Тесты или диктанты (по блокам)* по 5 за блок 
Работа на семинарах и тренингах* по 5 за занятие 
Доклад 5 
Конспект и рецензирование монографии  10 
Аудиторная работа* 5 
Экзамен* 50 

 

* Звездочкой отмечены обязательные формы контроля.  

 

 На экзамене максимальное количество баллов — 50. Выставляя баллы, 

преподаватель учитывает следующие критерии: 

— Уровень раскрытия вопросов экзаменационного билета;  

— Умение мыслить логически и аналитически; 

— Качество ответов на дополнительные вопросы; 

— Умение работать с картами по истории Древнего мира; 

— Знание дат и основных персоналий; 

— Степень владения научной терминологией по истории Древнего Рима. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

1. Природа и население древней Италии. 

2. Источники по истории древнего Рима: произведения римских 

писателей (Саллюстий, Цезарь, Цицерон, Тит Ливий, Светоний); 

греческие авторы о римской истории (Полибий, Диодор Сицилийский, 

Дионисий Галикарнасский, Иосиф Флавий, Плутарх). 

3. Источники по истории Древнего Рима: археологические данные, 

надписи, папирусы, юридические памятники. 

4. Цивилизация древних этрусков. 

5. Основание Рима: легенда и археология. Общественный строй 

древнейшего Рима. 

6. Формирование государственной власти в Риме царского периода. 

Реформа Сервия Туллия. Падение царской власти. 

7. Государственно-политические институты Римской республики в III–II 

вв. до н.э. 

8. Борьба плебеев с патрициями, ее основные причины, этапы, формы и 

методы. 

9. Экономическое развитие Рима и Италии в V–III вв. до н.э. 

10. Завоевание Римом Италии. Война с царём Пирром. 

11. Формирование, структура и характер Римско-италийского союза. 

12. 51. Первая Пуническая война. 

13. Начало и первый этап Второй Пунической войны (до битвы при 

Каннах). 

14. Завершающий этап Второй Пунической войны. П. Корнелий Сципион  

Африканский. 

15. Римская экспансия в Восточном Средиземноморье. Вторая 

Македонская война. Война Рима с Антиохом III. 

16. Третья и Четвертая  Македонские войны. Подчинение Греции. 

17. Третья Пуническая война. Войны Рима в Испании во II в. до н.э. 

Организация управления и эксплуатации провинций и подчиненных 

территорий. 

18. Влияние завоеваний III–II вв.до н.э. на социально-экономическое 

развитие римско-италийского общества. Социальные отношения в 

Риме III–II вв. до н.э. 

19. Реформы братьев Гракхов. 

20. Югуртинская война. Война с кимврами и тевтонами. Военная реформа 

Гая Мария и ее последствия. 

21. Политическая борьба в Риме в конце II – начале I в. до н.э. 

22. Союзническая война в Италии. 
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23. Гражданские войны в Риме в 80-е годы  I в. до н.э. Диктатура Суллы. 

24. Обострение социально-политических противоречий после смерти 

Суллы. Восстание рабов под предводительством Спартака. 

25. Политическая борьба в Риме в 70–60-е гг. I в. до н.э. Заговор Катилины. 

26. Первый триумвират. Завоевание Цезарем Галлии. 

27. Гражданская война Цезаря и Помпея. 

28. Диктатура Цезаря. 

29. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй триумвират. 

30. Культура Рима в эпоху Республики. 

31. Принципат Августа: оформление власти принцепса. 

32. Внутренняя и внешняя политика Октавиана Августа. 

33. Развитие системы принципата в период правления династии Юлиев-

Клавдиев. 

34. Гражданская война 68–69 гг. н.э. Династия Флавиев. 

35. Римское общество в период Ранней Римской империи: социальное и 

экономическое развитие. 

36. Римская империя в правление Антонинов. «Золотой век» Римской 

империи. 

37. Основные аспекты развития римской культуры в конце Республики и в 

эпоху принципата. 

38. Возникновение христианства. Сущность вероучения. Организация 

раннехристианских общин. 

39. Кризис Римской империи в III в. н.э. 

40. Реформы Диоклетиана. Система домината. 

41. Нашествия варваров и падение Западной Римской империи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Основные даты 

 

753 г. до н.э. основание Рима 

Сер. VI в. до н.э. реформа Сервия Туллия 

509 г. до н.э. падение царской власти 

494 г. до н.э. первая сецессия плебеев, возникновение плебейского 

трибуната 

451–450 гг. до н.э. коллегия децемвиров, создание «Законов XII таблиц» 

390 г. до н.э. захват Рима галлами 

343–290 гг. до н.э. самнитские войны 

280–275 гг. до н.э. война с Пирром 

264–241 гг. до н.э. Первая Пуническая война 

218–201 гг. до н.э. Вторая Пуническая война 

216 г. до н.э. битва при Каннах 

202 г. до н.э. битва при Заме 

201–197 гг. до н.э. Вторая Македонская война 

192–188 гг. до н.э. война Рима с Антиохом III 

171–168 гг. до н.э. Третья Македонская война 

149–146 гг. до н.э. Третья Пуническая война 

146 г. до н.э. разрушение римлянами Карфагена и Коринфа 

133 г. до н.э. трибунат Тиберия Гракха 

123–122 гг. до н.э. реформы Гая Гракха 

111–105 гг. до н.э. Югуртинская война 

107–101 гг. до н.э. военная реформа Гая Мария 

91–88 гг. до н.э. Союзническая война 

88 г. до н.э. война Мария и Суллы, захват Рима войсками Суллы 

83–82 гг. до н.э. гражданская война Суллы и марианцев 

82–79 гг. до н.э. диктатура Луция Корнелия Суллы 

73–71 гг. до н.э. восстание Спартака 

63 г. до н.э. консульство Цицерона, заговор Катилины 

60 г. до н.э. первый триумвират (Цезарь, Помпей, Красс) 

58–51 гг. до н.э. галльские походы Цезаря 

49–45 гг. до н.э. гражданская война и диктатура Цезаря 

48 г. до н.э. битва при Фарсале 

44 г. до н.э. убийство Гая Юлия Цезаря 

43 г. до н.э. второй триумвират (Антоний, Октавиан, Лепид) 

42 г. до н.э. битва при Филиппах, гибель Брута и Кассия 

31 г. до н.э. битва у мыса Акций 

30 г. до н.э. завоевание Египта, гибель Марка Антония и Клеопатры 

13 января 27 г. до н. э. основание Августом принципата 
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9 г. н. э. поражение римлян в Тевтобургском лесу 

40-е гг. I в. н.э. первые сведения о христианах в Риме 

64 г. н.э. пожар в Риме при императоре Нероне 

66–70 гг. н.э. Первая Иудейская война 

68–69 гг. н.э. гражданская война после гибели Нерона, конец династии 

Юлиев-Клавдиев и начало принципата Флавиев 

70 г. н.э. взятие Иерусалима Титом 

79 г. н.э. извержение Везувия, гибель Геркуланума и Помпей 

101–102 и 105–106 гг. 

н.э. 

войны Траяна с даками 

132–135 гг. н.э. восстание Бар-Кохбы (Вторая Иудейская война) 

193–198 гг. н.э. гражданская война после убийства Коммода и приход к 

власти дома Северов 

212 г. н.э. эдикт Каракаллы 

235 г. н.э. гибель Александра Севера, конец династии Северов 

235–284 гг. н.э. кризис III века 

284 г. н.э. провозглашение Диоклетиана императором 

293 г. н.э. основание тетрархии 

313 г. н.э. Миланский эдикт о веротерпимости 

323–337 гг. н.э. правление Константина 

325 г. н.э. Никейский собор, осуждение арианства 

330 г. н.э. основание Константинополя 

378 г. н.э. поражение римлян при Адрианополе 

395 г. н.э. разделение Империи на Западную и Восточную 

410 г. н.э. разграбление Рима готами под предводительством 

Алариха 

451 г. н.э. битва на Каталаунских полях 

453 г. н.э. смерть Атиллы 

455 г. н.э. разгром Рима вандалами 

476 г. н.э. падение Западной Римской империи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Императорские династии 

 

 

1. Юлии-Клавдии: 

Гай Юлий Цезарь – ок. 100 – 44 до н.э. (годы жизни) 

Октавиан Август – 30 г. до н. э. – 14 г. н. э. 

Тиберий – 14–37 гг. 

Гай Калигула – 37–41 гг. 

Клавдий – 41–54 гг. 

Нерон – 54–68 гг. 

 

2. Флавии: 

Веспасиан – 69–79 гг. 

Тит – 79–81 гг. 

Домициан – 81–96 гг. 

 

3. Антонины: 

Нерва – 96–98 гг. 

Траян – 98–117 гг. 

Адриан – 117–138 гг. 

Антонин Пий – 138–161 гг. 

Марка Аврелий – 161–180 гг. 

Комод – 180–192 гг. 

 

4. Северы: 

Септимий Север – 193–211 гг. 

Каракалла – 211–217 гг. 

Элгабал – 218–222 гг. 

Александр Север – 222–235 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Карта Древней Италии в VIII–VI вв. до н.э. 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-01.jpg) 

 



87 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Карта Римской республики в IV–III вв. до н.э. 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-03.jpg) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта второй Пунической войны 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-05.jpg) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Карта Римской республики III–I вв. до н.э. 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-06.jpg) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Карта Римской империи в I в. н.э. 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-07.jpg) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Карта Римской империи в III в.н.э. 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-09.jpg) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Карта Европы во второй половине V в. н.э. 

(http://www.roman-glory.com/images/img050103-12.jpg) 

 

 


