
Античность и Византия. Лекция 9.



За III - I вв. до н.э. власть Римской 
республики распространилась на все 

Средиземноморье.



Вы помните симптомы кризиса античного 
полиса в экономике? В Риме войны и приток 
рабов привели к сходной динамике и сходной 

социальной борьбе.
• Отвлечение земледельцев от сельскохозяйственных работ 🡪 разорение их хозяйств. 

• Резко выросла роль рабского труда в сельском хозяйстве – в результате войн количество рабов 
из военнопленных приняло угрожающие размеры. 

• Богатые могут себе позволить покупать больше земли и рабов, а значит – более эффективно 
вести хозяйство и дешевле продавать продукцию на городском рынке.

• Конкуренция больших поместий и рабского труда разоряет средний слой земледельцев. 

• Земледельцы продают или отдают за долги свои участки крупным собственникам или 
ростовщикам.

• Возникает проблема имущественного расслоения – концентрация земли в руках богатых и 
малоземелие / безземелие бедных.

• Бедные граждане пополняют слои городского люмпен-пролетариата, который представляет все 
большую социальную угрозу. Корень кризиса античного города – это превращение среднего 
класса в люмпен-пролетариат.

• В Риме обострялась социальная борьба внутри самого гражданского коллектива. Борьба 
популяров и оптиматов.



• Борьба за аграрную реформу в Древнем 
Риме связана с именами братьев Тиберия и 
Гая Гракхов.



• Тиберий и Гай Гракхи родились в семье 
Тиберия Семпрония Гракха Старшего и 
Корнелии Африканы, дочери Сципиона 
Африканского. 



• Политически Гракхи были близки к кружку 
Сципиона Эмилиана.



Tiberius Sempronius 
Gracchus 

(ок. 163 года до н. э. — 
лето 133 года до н. э.)

• В 133 до н. э. народный трибун 
Тиберий Семпроний Гракх 
выдвинул проект земельной 
реформы, которая должна была 
ограничить пользование 
общественной землёй (ager 
publicus) 500 югерами — 125 га. 

• Допускалось также увеличение 
земельного надела на 250 
югеров за каждого сына, но не 
более чем на двоих сыновей. 

• Остальная земля 
конфисковывалась и 
разделялась между 
безземельными гражданами 
участками по 30 югеров без 
права продажи. 



Братья 
Гракхи

• После упорной борьбы закон был принят, и была 
создана комиссия по перераспределению земли. Для 
этого Гракху пришлось нарушить закон. Его действия 
все больше напоминали тиранию. 

• Аристократия не простила Тиберию посягательства 
на римскую конституцию. 

• Тиберий Гракх и 300 его сторонников были убиты 
палками, тела их выбросили в Тибр.



После гибели Тиберия
• Аристократы пошли на убийство демагога, но не пошли на 
отмену аграрного закона.

• Умеренная партия сторонников реформы (Сципион 
Эмилиан, Квинт Метелл, Публий Красс Муциан) имели 
большинство в Сенате. Реформа воплощалась в жизнь 
комиссией по раздаче земли.

• 319 000 граждан (132 г. до н.э.) 🡪 395 000 (125 г. до н.э.). 76 
тыс.!

• Реформа натолкнулась на сопротивление италиков и была 
приостановлена.



Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus 
(Iunior) Numantinus (185 — 129 годы до н. э.)

• Сципион Эмилиан выступал против земельной реформы Тиберия 
Гракха.

• После убийства Гракха и возникновения сложностей в работе 
комиссии по перераспределению земли италики начали просить 
Сципиона помочь им в решении проблемы. 

• Сципион, многим обязанный италикам, попытался, но его 
предложения натолкнулись на нежелание римлян идти ему 
навстречу. 

• Более того, римляне начали подозревать Сципиона в угодничестве 
италикам в ущерб интересам Рима. Его порицали даже друзья – 
Публий Муций и Квинт Метелл. Его умеренная линия не 
устраивала ни Сенат, ни народ. Для Сената он был скорее 
противником, чем союзником; для народа – тормозом реформы 
Тиберия Гракха.

• Сципион был найден у себя дома мёртвым без следов ран. 
Очевидно, он был задушен, а убийца принадлежал к партии 
Гракхов.

• Антипатия к нему многих сенаторов была настолько сильна, что его 
даже не похоронили за государственный счёт. 



Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus 
(Iunior) Numantinus (185 — 129 годы до н. э.)

• В истории Рима встречаются люди более гениальные, чем 
Сципион Эмилиан, но никто из них не может сравниться с ним по 
высокой нравственности, полному отсутствию политического 
эгоизма, благороднейшей любви к родине. Вряд ли кому из них 
суждена была более трагическая роль. Он сознавал чистоту своих 
намерений и свои незаурядные дарования, но вынужден был 
сложа руки смотреть, как на его глазах гибнет отечество, и 
отказываться от попытки спасти его, так как понимал, что все 
подобные попытки могут лишь усилить зло. Тем не менее он мог 
сказать себе, что его жизнь не прошла даром. Ему — во всяком 
случае, в такой же мере, как инициатору закона Семпрония, — 
римский народ был обязан приростом до 80 000 новых 
крестьянских участков. Он же и задержал раздачу государственных 
земель, когда эта мера уже принесла всю ту пользу, какую могла 
принести… Тот факт, что даже Гай Гракх не настаивал на раздаче 
земель, которые должны были быть розданы по закону его брата, 
но остались не розданными, ясно показывает, что Сципион в 
основном выбрал правильный момент для своего вмешательства. 
Обе меры проведены были в борьбе — первая против 
аристократии, вторая против партии реформ; инициаторы обеих 
мер поплатились за них жизнью. Сципиону было суждено 
участвовать во многих сражениях и вернуться на родину 
невредимым, чтобы пасть там от руки убийцы. Но и в своем 
мирном жилище он так же погиб за Рим, как если бы пал под 
стенами Карфагена.

Моммзен, «История Рима», т. 2, гл. 3.



Революция и Гай Гракх
• Партия реформ обсуждала радикальные меры – например 
предоставление гражданства союзникам. На это резко возражал 
Сенат.

• Через несколько лет народным трибуном стал Гай Семпроний 
Гракх, младший брат Тиберия. Он возглавил демократическую 
партию и предложил серию законопроектов. 

• «С необычайной ясностью и уверенностью этот молодой человек 
справлялся впоследствии со множеством вопросов и дел, 
возникавших при практическом применении его многочисленных 
законов, и обнаруживал при этом крупнейшие дарования 
настоящего государственного деятеля. Страстная 
непоколебимая преданность, которую питали к нему его 
ближайшие друзья, свидетельствует о необыкновенной 
обаятельности этого благородного человека. Пройденная им 
тяжелая школа страданий, вынужденная скрытность и 
сдержанность в течение последних 9 лет, закалили его волю и 
энергию. Он глубоко затаил в душе пылкую ненависть к партии, 
которая губила отечество и отняла у него брата». (Моммзен, 
«История Рима», т. 2, гл. 3).



Революция и Гай Гракх
• Гракх предложил позволить народным трибунам баллотироваться на второй год. Это 

сделало бы его фактическим главой государства.

• Селяне редко бывают в городе 🡪 ставка демократической партии на столичную толпу 
🡪 раздачи дешевого хлеба.

• Основание колоний в Таренте и Капуе (помним клерухии?) 🡪 эти колонии – часть 
социальной базы революции.

• Прежде Италия была госпожой, прочие земли – ее владениями. Теперь римляне были 
впервые выселены за пределы Италии – колония в Карфагене. Это было началом 
нового строя в Риме.

• Смягчение законов о военной службе.

• Раскол в знати – сенаторы (старая земельная знать) и всадники (спекулянты). Гай 
Гракх дает последним на откуп право сбора податей в Азии – золотое дно.

• Им же он отдает функции присяжных, то есть судебную власть, которая раньше 
делилась между Сенатом и народом. Сенаторы становятся подсудны всадникам.

• Гай Гракх играл на ослабление Сената и старался по возможности действовать без 
него. Фактически, он стремился к единоличной власти – пожизненному трибунату. 
Фактически это был путь от охлократии к тирании. Он закончится с 
установлением принципата.



Революция и Гай Гракх
• В римской монархии нет почти ни одной положительной идеи, 
которая не восходила бы к Гаю Гракху. От него ведет свое начало 
принцип, что вся территория подвластных Риму государств 
является собственностью римского государства. Впоследствии 
этот принцип стал основным правовым положением эпохи 
империи… А самое главное — с Гая Гракха начинается уравнение 
Рима с провинциями, неизбежно связанное с установлением 
монархии. 

• В этом исключительном человеке и в этой удивительной 
политической судьбе так тесно переплелись право и 
преступление, удача и неудача, что на этот раз можно позволить 
себе то, что лишь в редких случаях дозволяется историку: 
воздержаться от оценки.

Моммзен, «История Рима», т. 2, гл. 3.

• Но попытка распространить гражданство на италиков оттолкнула 
от Гая Гракха и прежних сторонников, и плебс. В 121 г. до н. э. Гая 
Гракха не избрали народным трибуном.



Gaius 
Sempronius 

Gracchus 
(153 — 121 
гг. до н. э.)

• После убийства ликтора в Капитолийском храме между 
демократами и аристократами начались стычки. На сторону 
Сената стали даже умеренные (Квинт Метелл).

•  
• Демократы укрепились на Авентине. Аристократы взяли его 
штурмом.

• Гракх бежал, но в предместье Рима покончил жизнь 
самоубийством.



Смерть Гракхов не положила 
конец социальному конфликту и 

борьбе аристократов и 
демократов – оптиматов и 

популяров.



Lucius Appuleius 
Saturninus 

(ум. 10 декабря 
100 года до н. э.) 
– ПОПУЛЯРЫ!

• Опираясь на плебс и на союз с Гаем 
Марием, Сатурнин развернул во время 
своих трибунатов (103 и 100 годах до н. э.) 
борьбу против сенатской аристократии. 

• Своими законами он положил начало 
практике наделения землёй ветеранов. 

• В 100 году до н. э. был обвинён в убийстве 
Гая Меммия и объявлен мятежником. 

• Вследствие перехода Мария на сторону 
его врагов Сатурнин потерпел поражение в 
открытом столкновении, сдался и был 
убит.

• Сатурнин пытался продолжить реформы 
Гракхов, но на ещё более суженной 
платформе. 

• Ситуацию усложняли возросшая роль 
люмпен-пролетариата, использовавшая 
это «демагогия популяров» и появление 
армии как новой политической силы. 

• Все это станет визитной карточкой римской 
политики 1 в. до н. э.



Gaius Marius 
(158/157 — 13 января 86 года до н. э.)

• Семь раз занимал должность консула, в том числе пять раз подряд в 104—100 годах до 
н. э. 

• Провёл реорганизацию римской армии, начавшуюся с включения римских граждан, 
не имеющих земли, в число подлежащих призыву. Армия стала из ополченческой 
пролетарско-наемной. 

• Благодаря обилию добровольцев средний размер легиона увеличился с 4200 до 
5000-6200 легионеров. Теперь легион состоял не из 30 манипул, а из 10 когорт по 6 
центурий каждая. Центурия состояла из 100 человек и делилась на группы по 10 
человек (лат. contubernia), которые в лагере жили и ели вместе; в сражении, на марше и 
в лагере она действовала как боевая единица. 

• Для укрепления корпоративного духа каждый легион получил орла на древке в качестве 
официального символа. Орлы у легионов были до Мария, но он упразднил другие знаки 
подразделений — кабанов, лошадей, волков. Подготовка солдат стала более 
интенсивной за счёт форсированных маршей, занятий бегом, приглашения 
инструкторов из гладиаторских школ. Был введён новый пилум. Об этом мы 
говорили!

• Важным новшеством стало то, что, набирая в армию неимущих, Марий обещал им 
землю по истечении срока их службы. В дальнейшем такие обещания стали 
устоявшейся практикой и приобрели значение для политической истории Республики.

• Итогом реформы стало то, что 1. армия превратилась в независимую 
политическую силу, 2. армия теперь была предана не государству, а 
харизматичному военачальнику.

• Марий разгромил в двух сражениях германские племена, которые пытались 
вторгнуться в Италию. 

• Довёл до победного конца Югуртинскую войну (105 год до н. э.). 



Эволюция вооружения римского 
воина



Югуртинская война 
(112 по 105 год до н. э.)

• Прологом к войне послужил междоусобный конфликт между двумя 
внуками царя Масиниссы, Югуртой и Адгербалом.  Югурта победил и 
объединил Нумидию под своей властью.

• Вслед за этим в 112 году до н. э. разгорелся конфликт между Римом и 
Нумидией. Война шла с переменным успехом.

• Марий, приняв в 104 году до н. э. командование, пополнил войско и 
двинулся вглубь Нумидии, к городу Капса, располагавшемуся в 
пустынной и безводной местности. Он смог неожиданно для нумидийцев 
подойти к нему, захватил и сжёг этот город. 

• Опасаясь, что впоследствии они всё равно взбунтуются против римлян, 
Марий приказал всех взрослых жителей перебить, несмотря на 
капитуляцию, остальных же продал в рабство. 

• Он взял ещё несколько городов, в том числе считавшийся неприступным 
мулуккский замок на границе Нумидии и Мавретании, где хранились 
сокровища Югурты.

• Нумидийцы ещё раз были разбиты Марием около Цирты. Когда Марий 
вступил в город, к нему явились послы от Бокха, который решился 
пожертвовать Югуртой в расчёте на крупные уступки со стороны римлян. 

• Бокх продолжению войны предпочёл сделку с Римом и схватив своего 
зятя, передал его прибывшему за ним Сулле. Марий доставил пленного 
Югурту в Рим и заставил его пройти в царской одежде в триумфальной 
процессии; затем он был казнён в Мамертинской тюрьме (в 104 году до н. 
э.). 

• Урезанная в границах вследствие уступки части её Бокху Нумидия была 
отдана Гауде, внуку Масиниссы. 

• Тотальная коррупция, которую вскрыла Югуртинская война, 
ослабила позиции оптиматов и стала прологом к гражданской 
войне.



Gaius Marius 
(158/157 — 13 января 86 года до н. э.)

• В последние годы II века до н. э. 
Марий был самым 
могущественным человеком в 
Риме.

• На некоторое время Марий стал 
союзником демагога Луция 
Аппулея Сатурнина, но в 
решающий момент перешёл на 
сторону сената. После этого 
около 10 лет он находился в 
тени. 

• Принял участие в Союзнической 
войне и одержал несколько 
побед, но его полномочия 
продлены не были. 



Союзническая война 
(91—88 до н. э.)

• Важным вопросом в начале I века до н. э. стала 
проблема прав италиков — в ходе завоевания Римом 
Италии завоёванные общины получали различные 
права, которые, как правило, были ограниченными по 
сравнению с римскими. 

• В то же время италики служили в римской армии. 

• Невозможность получить права, равные правам 
римских граждан, подтолкнули италиков к 
Союзнической войне.

• Результатом войны стало дарование римского 
гражданства практически всем италийским 
племенам. 

• Lex Iulia de Civitate Latinis Danda (90 BC) 
• Lex Plautia Papiria de Civitate Sociis Danda (89 BC)

• Популяры, пришедшие к власти на гребне войны, 
провели ряд законов против оптиматов и, в частности 
потребовали отстранения от командования 
восточными армиями лидера оптиматов Луция 
Корнелия Суллы. 

• В ответ Сулла двинул войска на Рим, взял его и 
подверг репрессиям популяров. Были также 
ограничены права народных трибунов и цензоров. 

• После того, как Сулла отправился воевать с 
Митридатом, у власти вновь оказались популяры во 
главе с Марием и Цинной. 



• Разговор двух 
жителей провинции 
Азия.

•  - Скоро придет 
время выплаты 
налогов. У меня 
прямо такая 
дилемма!..

•  - Выплачивать или 
не выплачивать?

•  - Нет. Вешаться или 
топиться.

Антиримские настроения в Азии, 
стонущей под гнетом откупщиков:



Первая Митридатова война (89—85 до н. э.) — военный 
конфликт между Римской Республикой и Понтийским 
царством, царем которого был Митридат VI Евпатор.

• Митридат, используя антиримские настроения, установил 
контроль над всей Малой Азией, разбив царя Вифинии 
Никомеда и армию римского наместника Азии Луция Кассия. 

• Римляне отступили в Фригию и далее их силы рассеялись. 
Митридат перенес свою резиденцию в город Пергам. 
Завоевание римских провинций Вифинии и Каппадокии 
сопровождалось резнёй живших там римлян и италиков (в 
ходе так называемой Эфесской вечерни погибло до 80 тыс. 
человек).

• Понтийской военной экспедицией в Элладе руководил 
Архелай, который опирался на силу флота. Первой его 
победой стал захват Делоса. В Афинах вспыхнуло 
антиримское восстание, во главе которого стал Аристион. 
Бездействие римских властей объяснялось Союзнической 
войной. 

• Спустя год 30-ти тысячная римская армия под командованием 
Суллы в 87 до н. э. высадилась в Эпире и через Беотию 
устремилась к Афинам. После зимней осады город был взят 1 
марта 86 до н. э.. Аристион был захвачен в плен и казнен, 
тогда как Архелай отступил на север. 

• Далее последовало сражение при Херонее, где понтийцы 
потерпели сокрушительное поражение. Следующее 
сокрушительное поражение войска Митридата потерпели во 
время сражения при Орхомене.

• В результате войны понтийцы были вынуждены освободить 
все занятые ими ранее территории в Греции и Малой Азии, а 
также выплатить большие репарации. Однако основные 
владения Понтийского царства были сохранены.



Gaius Marius 
(158/157 — 13 января 86 года до н. э.)

• Когда началась Первая Митридатова 
война, Марий попытался получить 
командование, что стало поводом к 
началу первой гражданской войны в 
истории Рима (88 год до н. э.). 

• Разбитый Суллой и объявленный врагом 
государства, Марий бежал из Италии, но 
уже в следующем году вернулся и в 
союзе с Луцием Корнелием Цинной занял 
Рим. 

• За этим последовал террор, описанный в 
источниках в самых мрачных тонах. 

• Марий умер в самом начале своего 
седьмого консульства в январе 86 года до 
н. э.

• Политическая бездарность Мария и 
марианцев вошли в легенду, как и его 
военный гений.



Гражданская война в Древнем 
Риме (83—82 до н. э.)

• Конфликт разгорелся из-за противоречий между группировками Луция 
Корнелия Суллы с и Гая Мария.

• Важнейшим политическим шагом партии марианцев  стало проведение 
законопроекта о распределении италиков по всем трибам. По результатам 
Союзнической войны италики получили лишь формально равные права с 
римлянами. На деле же они не оказывали хоть сколько-нибудь заметное 
влияние на решение политических вопросов, поскольку были зачислены 
исключительно в последние, самые многочисленные трибы. 

• Однако Марий после окончания Союзнической войны решил использовать 
италиков для установления своего правления в Риме, а также для 
назначения Мария на будущую войну с Митридатом.

• Марианцы, достигнув власти, не совершили кроме этого запоздалого 
решения (запоздалого потому, что Сулла уже отправился на войну) ничего 
значительного. 

• Имея неограниченную власть, стоявшие у руля марианцы могли проводить 
(кроме террора) любую реформаторскую политику, как это наиболее ярко 
показал пришедший им на смену Сулла. У марианцев определённо не было 
чёткого плана действий на случай провала плана по отправке Мария 
полководцем в Азию, что и случилось. 

• В то же время, Сулла стремился к установлению режима своей личной 
власти. В качестве повода было выбрано ущемление Марием чести и 
достоинства самого Суллы, а также ущемлением прав патрициата в целом. 

• Кроме того, Сулла не мог отпраздновать свой заслуженный триумф за 
победу над Митридатом, пока в Риме хозяйничали марианцы. Не последнее 
место имела личная вражда между Суллой и Марием, которая после смерти 
последнего вылилась в противостояние двух партий.

• В ходе военных действий марианцы были разбиты почти на всех 
направлениях. 

• Сулла установил власть над страной в ходе ожесточённой вооружённой 
борьбы. Впоследствии он установил собственную единоличную, 
неограниченную по времени диктатуру.



Lucius Cornelius Sulla 
(138 — 78 гг. до н. э.) 

• Тенденция на упрочнение личной власти (трибуна, 
диктатора, консула) становилась все яснее. Рим шел к 
единовластному правлению.

• Луций Корнелий Сулла пришёл к власти в 82 году до н. э. Он 
был сторонником олигархии, но «он решился восстановить 
олигархию не с помощью олигархов, а помимо, по своему 
собственному усмотрению.

• Сулла призвал Сенат избрать «междуцаря» — интеррекса, 
поскольку консулов тогда не было: Гней Папирий Карбон 
умер в Сицилии, Гай Марий младший — в Пренесте. 

• В итоге сенат избрал Луция Валерия Флакка в надежде, что 
он внесет предложение устроить выборы консулов. 

• Сулла поручил ему внести в народное собрание следующее 
предложение: как считал Сулла, для Рима в настоящее 
время было бы полезно, чтобы в нём было диктаторское 
правление, хотя этот обычай прекратился 120 лет тому 
назад. Теперь путем к тирании, которым шел раньше 
демагог Гай Марий, шел защитник олигархии.



Lucius Cornelius Sulla 
(138 — 78 гг. до н. 

э.) 

• Избранный диктатор должен был править до тех пор, 
пока Рим, Италия, вся римская держава, 
потрясенная междоусобными распрями и войнами, 
не укрепится. Это предложение имело в виду самого 
Суллу. Сулла и сам не мог скрыть этого и в конце 
своего послания открыто заявлял, что именно он в 
настоящее время будет полезен для Рима. 

• На Форуме начали вывешивать проскрипции — 
таблички с именами тех, кого следовало 
ликвидировать. Убийца проскрибированного, 
принёсший Сулле голову в качестве доказательства, 
получал два таланта (40 кг) серебра; раб получал 
свободу. Доносчики также получали подарки. Тех же, 
кто укрывал врагов Суллы, ждала смерть. 

• Многие соратники Суллы (Помпей, Красс, Лукулл) 
нажили огромные богатства на распродажах 
имущества и на внесении богатых людей в 
проскрипции. 

• Чтобы сохранить видимость исконного 
государственного строя, Сулла допустил и 
назначение консулов в 81 году до н. э. Консулами 
стали Марк Туллий Декула и Гней Корнелий 
Долабелла. 



Lucius Cornelius Sulla 
(138 — 78 гг. до н. 

э.) 

• Сулла не отменил равноправия италиков + начал 
выводить римлян в общины италиков + давал 
права гражданства даже испанцам и кельтам 🡪 
империя.

• Сулла отменил раздачи хлеба, введенные Гаем 
Гракхом.

• Сулла упорядочил систему взимания налогов и 
откупа в Азии.

• Сулла отменил всаднические суды и 
восстановил сенаторские суды. Сенату 
возвращалась вся власть в том объеме, в 
котором он имел ее до реформ Гая Гракха.

• К числу членов сената Сулла прибавил до 300 
новых членов из наиболее знатных всадников. 
Впрочем, в основном это были младшие 
сыновья сенаторских фамилий.

• Сулла ограничил власть магистратов, особенно 
– народных трибунов. Целью Суллы был 
возврат к сенатской олигархии.

• В 79 г. до н. э. Сулла отказался от власти.



Lucius Cornelius Sulla 
(138 — 78 гг. до н. 

э.) 

• «Потом ство не оце ни ло по 
досто ин ству ни лич но сти Сул 
лы, ни его реформ; оно 
неспра вед ли во к людям, иду 
щим про тив пото ка вре ме ни. 
В дей стви тель но сти же Сул 
ла — одно из пора зи тель ней 
ших явле ний в исто рии».

Моммзен, История Рима, 

т. 2, гл. 10.

• Если не считать отказа от 
власти, политическая модель 
Суллы – это политическая 
модель будущей Римской 
империи.



Первая половина 1 в. до н. э. была 
временем выдвижения особо 

ярких военачальников и 
политических деятелей, которые 

могли претендовать на 
единоличное правление и на 

разрешение структурного кризиса 
в Риме.



Marcus Licinius Crassus 
(115 или 114 до н. э. — май 53 до н. э.)

• Красс принадлежал к партии Суллы, отличился в гражданской войне 
и нажил огромное состояние на аукционах благодаря проскрипциям, 
став одним из богатейших людей в Риме. КРАСС ЛЮБИЛ ДЕНЬГИ И 
УМЕЛ ИХ ДЕЛАТЬ.

• Уже во время гражданской войны началось соперничество Марка с 
Гнеем Помпеем, вызванное тем, что Сулла оказывал огромные 
почести Помпею за его заслуги, хотя он был младше Красса. По 
мнению моралиста Плутарха, Крассу недоставало опытности, а 
красоту его подвигов губили владевшие им от природы злые силы — 
корыстолюбие и скаредность.

• После смерти Суллы в 78 до н. э. Красс активизировал свою борьбу 
за влияние с Помпеем. В отличие от Помпея, Красс сумел быстро 
завоевать репутацию доброжелательного и отзывчивого человека, 
знающего все дела в Риме и всегда готового помочь решить 
различные проблемы. Благодаря целенаправленному погружению в 
гражданские дела и наличию больших финансовых ресурсов Красс 
вскоре преуспел и достиг примерно равного влияния с Помпеем. 

• Красс продолжал наращивать своё богатство, в том числе и с 
помощью не совсем честных махинаций со сгоравшими во время 
частых пожаров домами, которые Красс покупал за бесценок, а затем 
строил там новые дома. 

• Механизм накопления капиталов был не совсем обычным для 
римского нобиля: в то время как большинство сенаторов 
инвестировало в земельные участки, Красс активно участвовал в 
сделках с городской недвижимостью, торговал 
высококвалифицированными рабами, вкладывал деньги в шахты и 
участвовал в системе откупа налогов в провинциях.



• Самая страшная 
угроза Красса: "Я 
высыплю тебе на 
голову столько 
сестерциев, что у 
тебя будет 
сотрясение мозга!!!



Marcus Licinius Crassus 
(115 или 114 до н. э. — май 53 до н. э.)

• Богатство Красса вызывало зависть. Хотя он 
активно ссужал деньги сенаторам, количество его 
политических противников со временем лишь 
увеличивалось. 

• Большинство сторонников Марка составляли не 
представители римского нобилитета, а выходцы из 
всадников и аристократии из небольших городов в 
Италии из родов, которые лишь недавно получили 
римское гражданство. 

• Они занимали незначительные политические и 
военные должности в системе римских 
магистратур, и лишь поддержка Красса могла 
содействовать их продвижению по карьерной 
лестнице (cursus honorum) и повышению статуса их 
семейств. 

• В частности, именно они сопровождали Красса в 
кампаниях 72—71 и 54—53 годов до н. э.



Гней Помпей Великий 
(29 сентября 106 г. до н.э. - 29 сентября 48 г. до н.

э.)
• Начал карьеру, сражаясь на стороне Луция Корнелия 

Суллы в гражданской войне 83—82 годов до н. э., 
успешно командовал войсками в Италии, Сицилии, 
Африке и Испании. 

• В 70 году до н. э. выступил одним из инициаторов 
отмены законов Суллы. 

• В 60-е годы до н. э. Помпей стал одним из самых 
влиятельных людей в Риме, очистив Средиземное 
море от пиратов и расширив римское влияние на 
востоке во время Третьей Митридатовой войны.

• В 60 году до н. э. Помпей вместе с Марком Лицинием 
Крассом и Гаем Юлием Цезарем организовал первый 
триумвират — неформальное объединение трёх 
ведущих политиков, оказывавшее решающее влияние 
на римскую политику в течение нескольких лет. 

• Распад триумвирата и сближение Помпея с 
сенаторами, настроенными против Цезаря, привели к 
началу новой гражданской войны. 

• После поражения в битве при Фарсале Гней бежал в 
Египет, где был убит. 



Отвлечемся от оптиматов и 
популяров…

• Во II веке до н. э. рабство стало важной 
хозяйственной системой. Рабство окончательно 
перешло из патриархальной фазы в 
классическую.

• Огромное увеличение количества рабов и 
ухудшение их положения (не семья, а плантация 
или рудники) послужило одной из основных 
причин роста недовольства среди рабов. 

• К времени правления Суллы ситуация в стране 
была крайне напряжена.



Восстание Спартака (73 — 71 гг. до н. 
э.)• Вскоре после смерти Суллы в стране разразилось 

восстание рабов под предводительством Спартака. 

• Отряд Спартака увеличивался за счет притока новых 
беглых рабов, которых гладиаторы быстро обучали 
искусству рукопашного боя; его численность 
достигала нескольких десятков тысяч человек. 

• Армия восставших рабов прошла с боями через всю 
Италию, где Спартак намеревался переправиться на 
остров Сицилию. 

• Однако пираты, которым он заплатил за корабли, 
обманули Спартака и не прислали свои суда. 

• В этот момент посланные Римом войска, 
возглавляемые Марком Лицинием Крассом, смогли 
запереть армию восставших на крайнем юге Италии, 
лишив их возможности манёвра. 

• Спартаку удалось ещё раз прорваться сквозь 
заслоны Красса, но тот вскоре разбил восставших. 

• Сам Спартак пал в бою, пытаясь пробиться к Крассу 
и вступить с ним в единоборство. 

• Всех взятых в плен 6000 восставших Красс приказал 
распять на крестах, установленных вдоль Аппиевой 
дороги. 

• Разрозненные остатки восставших, пытавшихся 
прорваться на север, были перехвачены и 
уничтожены Гнеем Помпеем, вернувшимся из 
Испании.



Восстание Спартака по 
Аппиану

• По словам Аппиана, борьба между легионами Геллия и 
солдатами Крикса была началом долгой и сложной серии 
военных манёвров армии Спартака, направленных 
непосредственно на захват Рима.

• После победы над Криксом Геллий переместился на север, 
следуя за основной группой рабов под руководством Спартака, 
которая направлялась в Цизальпийскую Галлию. 

• Армия Лентула должна была преградить путь Спартаку, и 
консулы рассчитывали таким образом поймать восставших рабов 
в ловушку. Армия Спартака встретила легион Лентула, разбила 
его, развернулась и сокрушила армию Геллия, заставив римские 
легионы в беспорядке отступить. 

• Аппиан утверждает, что Спартак казнил около 300 захваченных 
римских солдат, чтобы отомстить за смерть Крикса, заставляя их 
убивать друг друга как гладиаторы. 

• После этой победы Спартак и его последователи (около 120 000) 
двинулись на север, так быстро, как могли, для чего Спартак 
«приказал сжечь весь лишний обоз, убить всех пленных и 
перерезать вьючный скот, чтобы идти налегке».

• Побеждённые консульские армии вернулись обратно в Рим, 
чтобы перегруппироваться, в то время как последователи 
Спартака переместились на север. Консулы настигли их где-то 
около региона Пицен и вновь потерпели поражение.

• Аппиан утверждает, что на тот момент Спартак изменил своё 
намерение идти на Рим, ибо «он считал себя ещё не 
равносильным римлянам, так как войско его далеко не всё было в 
достаточной боевой готовности: ни один италийский город не 
примкнул к мятежникам», и решил уйти из южной Италии. 

• Мятежники захватили город Фурии с окрестностями и, 
вооружившись, стали совершать набеги на окружающие 
территории, грабить купцов, забирать у них бронзу и железо (из 
которых производили оружие), участвуя в столкновениях с 
римскими войсками, в которых также побеждали.



Восстание Спартака по 
Плутарху• Описание событий Плутарха существенно отличается от описаний Аппиана.

• По словам Плутарха, после битвы между легионом Геллия и людьми Крикса 
Спартак разбил легион Лентула, захватил их запасы и снаряжение и 
направился прямо в Северную Италию. 

• Затем Плутарх переходит к деталям конфликта, не упоминаемым в истории 
Аппиана. По словам Плутарха, армия Спартака продвинулась на север, к 
области вокруг Мутины (современный Модены). Там римская армия из 
около 10 000 солдат во главе с наместником в Цизальпийской Галлии, Гаем 
Кассием Лонгином, пыталась преградить путь отрядам Спартака, но была 
разбита.

• Далее Плутарх не упоминает никаких событий до первоначального 
столкновения между Лицинием Крассом и Спартаком весной 71 г. до н. э., 
опуская марш на Рим и отступление к Фурию, описываемые Аппианом. 
Однако, как описывает Плутарх, Красс заставил Спартака отступить на юг от 
Пицена, из чего можно сделать вывод, что рабы подошли к Пицену с юга в 
начале 71 г. до н. э., подразумевая, что они выступили из Мутины в южную 
или центральную Италию зимой 72—71 г. до н. э.

• Почему мятежники сделали это, когда не было никаких оснований 
отказываться от перехода через Альпы — цели Спартака в соответствии с 
Плутархом, не объясняется. Многие исследователи предполагают, что 
рабов могла испугать тяжесть перехода через Альпы или они потребовали 
идти на Рим. Есть предположение, что Спартак мог идти на соединение с 
Квинтом Серторием, воевавшим против римлян в Испании, но после его 
смерти такая необходимость отпала.

• Возможно, Спартак узнал, что после поражения Сертория армия Помпея 
вполне могла прийти в Северную Италию. В связи с этим рабы занялись 
пополнением своих рядов, вероятно, за счёт рабов и живших в долине реки 
По галлов. 

• Аппиан оценивает силы восставших в 120 тысяч человек. Скорее всего, эта 
цифра является преувеличением, хотя в неё могли быть включены и 
некомбатанты. Евтропий писал о 60 тысячах в армии повстанцев. 

• Возможно, среди них возобладало мнение, что следует двинуться на юг 
Италии, переправиться на Сицилию и продолжать борьбу там. Когда войско 
Спартака двинулось обратно, в Риме, по словам Орозия, началась паника. 
Но Спартак прошёл мимо Рима по направлению к Апулии и Лукании.



В дело вступает Красс
• Спартак и его последователи были на юге Италии в начале 71 г. до н. э.

• Сенату, встревоженному действиями непобедимых повстанцев, нужен был человек, 
которому можно было бы доверить борьбу с мятежниками. Однако лучшие 
полководцы были вне Италии: Помпей продолжал войну в Испании, Лукулл воевал с 
Митридатом в Малой Азии. В сложившейся ситуации свои услуги предложил Марк 
Лициний Красс, и сенат поручает ему миссию подавления мятежа. Красс не был чужд 
римским политикам или военному командованию, поскольку он был командиром у 
Луция Корнелия Суллы во время второй гражданской войны между Суллой и 
фракцией Гая Мария в 82 г. до н. э. и служил под началом Суллы в период диктатуры 
последнего.

• Красс получил должность претора, а также шесть новых легионов в дополнение к 
двум консульским легионам Геллия и Лентула, что дало ему 40 000—50 000 
подготовленных римских солдат. Должность квестора занял Гней Тремеллий Скрофа, 
а легатами стали Марк Муммий и Луций Квинкций.

• Когда войска Спартака вновь продвигались на север, Красс расположил шесть своих 
легионов на границах региона (Плутарх локализует первоначальное сражение между 
легионами Красса и Спартака вблизи области Пицена, Аппиан же утверждает, что оно 
произошло вблизи Самния). В бою с одним из отрядов восставших римляне одержали 
победу. 6 тысяч повстанцев полегло на поле боя, а 900 человек попали в плен.

• Для того чтобы навести в них порядок, Красс воспользовался древним римским 
обычаем казни каждого десятого легионера — децимацией. Число жертв децимации 
по Аппиану составило 4000 легионеров. После таких действий солдатская 
дисциплина и боевой дух резко возросли. Красс стал применять новую стратегию 
измора, стараясь не вступать в бой с крупными силами повстанцев. В конце лета 
армия рабов находилась в окрестностях Фурий, где была временно расположена 
база повстанцев. Местное население, бруттии, возможно, благожелательно 
отнеслось к восставшим. Мятежники совершали успешные рейды против римских 
отрядов, пока Красс не одержал над ними победу. Сначала он победил стоявший 
отдельным лагерем 10-тысячный отряд, а затем и основные силы под командованием 
Спартака.

• Спартак был вынужден осенью 71 года до н. э. отступить на юг через Луканию к 
Мессине, располагающейся возле пролива, разделяющего Италию с Сицилией. 
Находясь на юге, Спартак договорился с киликийскими пиратами, обещавшими 
перевезти мятежников на Сицилию, где бы они смогли разжечь новые восстания 
рабов и собрать подкрепление. Предводителю пиратов Гераклиону требовалось 
время для сбора транспортных судов, так как на тот момент у него были лишь четыре 
миопарона, которые не годились для транспортных перевозок. Но пираты не смогли 
выполнить своё обещание, возможно, из-за ухудшения погодных условий на море или 
интересов главного союзника пиратов, понтийского царя Митридата VI, 
заинтересованного в том, чтобы угроза Риму сохранялась непосредственно в Италии. 
Также есть версия, что римляне подкупили пиратов. Плутарх пишет, что они просто 
обманули восставших.

• Красс решил запереть армию восставших на маленьком Регийском полуострове на 
юге Италии. За короткое время его солдаты вырыли широкий ров длиной в более чем 
300 стадиев (55 километров), тем самым был перекрыт перешеек. За рвом римляне 
выстроили стену (Плутарх), Аппиан пишет, что Красс «отрезал армию Спартака 
рвами, валами и палисадом». Плутарх пишет, что у Красса также было намерение 
избавить своих солдат от вредного безделья. Армия Спартака оказалась в ловушке, 
стало не хватать пищи. Но Спартак снова вырвался из западни: в одну из зимних 
ночей восставшие засыпали часть рва и перешли его, прорвавшись через римские 
заграждения. Восставшие понесли потери, согласно Аппиану, они потеряли 6000 
человек утром и 6000 вечером. Плутарх считает, что Спартаку удалось вывести только 
лишь третью часть своего войска.



Разгром и гибель Спартака
• В это же время легионы Помпея возвращаются в Италию после подавления восстания Квинта 

Сертория в Испании. Среди источников нет согласия в том, попросил ли Красс подкрепления 
или Сенат просто воспользовался возвращением Помпея в Италию, но Помпею было приказано 
не возвращаться в Рим, а идти на юг на помощь Крассу. Сенат послал также подкрепление под 
командованием Лукулла, ошибочно названного Аппианом Луцием Лицинием Лукуллом, 
командующим силами, участвовавшими в третьей Митридатовой войне, в то время как на самом 
же деле это был проконсул Македонии Марк Теренций Варрон Лукулл, младший брат первого.

• Красс, опасаясь, что слава победителя достанется вернувшимся полководцам, и желая 
покончить с мятежом до их прибытия, двинулся за Спартаком после его прорыва укреплений. 
Спартак направлялся к Брундизию, возможно, намереваясь переправиться на Балканский 
полуостров[97]. Однако попытка захватить порт так и не была предпринята. По-видимому, 
Спартак понял, что с имеющимися у него силами Брундизий не взять. Аппиан писал, что 
прибытие Лукулла помешало ему захватить Брундизий. Когда Спартак отказался от идеи 
захватить Брундизий, от него отделился отряд под командованием Гая Канниция (Ганника) и 
Каста, ставший лагерем у Луканского озера. Красс напал на этот отряд. В кровопролитном 
сражении восставшие были разбиты. На поле битвы пало 12 300 восставших. Довершить 
разгром этого отряда помешало Крассу прибытие Спартака. Только двое в этом сражении были 
поражены в спины, а остальные погибли как герои.

• Спартак затем отступил к Петелийским горам (современный Стронголи) в Бруттий, настигаемый 
римскими легионами. Преследование Спартака Красс поручил легату Гнею Квинтию и квестору 
Элию Скрофе. На берегу реки Казуент Спартак прекратил отступление и внезапно атаковал 
римлян, в результате квестор Элий Скрофа был ранен в лицо и в ногу и едва спасён римской 
конницей. Из-за постоянных столкновений ресурсы повстанческой армии были почти исчерпаны. 
В сложившейся ситуации вождь восставших рабов считал, что, находясь в невыгодных 
условиях, надо избегать сражения, но его войско требовало идти на Красса. Спартаку пришлось 
подчиниться — для решающего сражения с римскими войсками были собраны все силы[99]. 
Спартак стал лагерем возле истоков реки Силар (ныне Селе). Рабы понимали, что это их 
последний бой, поэтому сражение было ожесточённым. Но, несмотря на все усилия вождя 
рабов, в этой последней битве его армия была окончательно и полностью разгромлена, причём 
подавляющее большинство было убито на поле боя. Дальнейшая судьба Спартака неизвестна.

• Восстание рабов было подавлено. Более 6000 пленных, со слов Аппиана (Гражданские войны, 
книга 1, пар. 120), были распяты вдоль дороги от Капуи до Рима.

• Разгром восставших довершил Помпей, который полностью истребил пятитысячный отряд 
рабов, отошедший на север после битвы при Силарусе. Превознося свои заслуги, он писал 
сенату: «В открытом бою беглых рабов победил Красс, я же уничтожил самый корень войны»[99]. 
Эти слова ещё более подстегнули давнее соперничество Помпея и Красса. Ещё до начала 
восстания Красс завидовал Помпею, сумевшему добиться военных успехов.

• В сенате долго обсуждали, кто внёс наибольший вклад в победу над Спартаком. В конце концов 
почести достались Крассу, но он получил лишь венок из мирта, а не лавровый. Теперь 
возобладало мнение, что война велась с недостойным противником, поэтому и награда менее 
почётная. Крассу был назначен малый триумф, или «овация» с награждением миртовым венком. 
Оба противника, Помпей и Красс, были избраны консулами на 70 год до н. э.

• После гибели Спартака ещё долго в Южной Италии оставались разрозненные группы рабов. В 
63 году до н. э. против одной из таких групп была организована карательная экспедиция Квинта 
Метелла Критского. Видимо, он не одержал над рабами крупной победы, потому что в 
следующем году мятежники захватили город Фурии и долгое время удерживали его под 
контролем. Примерно тогда же сторонники рвавшегося к власти аристократа Луция Сергия 
Катилины стали привлекать на свою сторону рабов. Цицерон вспоминал восстание Спартака, 
называя предводителя восставших «этим гладиатором», и говорил, что «в школе гладиаторов не 
найдётся ни одного человека с преступными намерениями, который не объявил бы себя 
близким другом Катилины». В 62 году до н. э. Катилина погиб, а восставших в Фуриях разгромил 
отряд пропретора Гая Октавия, отца Октавиана Августа.



• 60-е годы ознаменовались усилением влияния Гнея 
Помпея, очистившего Средиземноморье от пиратов и 
одержавшего несколько крупных побед на Востоке. 

• Кроме того, в это десятилетие Квинт Цецилий Метелл 
покорил Крит, а Луций Лициний Лукулл провёл 
кампанию в Малой Азии, хотя впоследствии плодами 
его побед воспользовался Помпей. 

• Против усиления Помпея выступило большинство 
сенаторов, а также влиятельный в Риме Марк 
Лициний Красс, давний соперник Помпея. 

• В это же десятилетие набирает популярность Гай 
Юлий Цезарь, и в 63 году он избирается великим 
понтификом, опередив многих именитых соперников.



Marcus Tullius Cicero 
(3 янв. 106 до н. э.- 7 дек. 43 до н. э.

• Будучи выходцем из незнатной семьи, сделал благодаря 
своему ораторскому таланту блестящую карьеру: вошёл в 
сенат не позже 73 года до н. э. и стал консулом в 63 году до н. 
э. 

• Сыграл ключевую роль в раскрытии и разгроме заговора 
Катилины. В дальнейшем, в условиях гражданских войн, 
оставался одним из самых выдающихся и самых 
последовательных сторонников сохранения 
республиканского строя. 

• Цицерон оставил обширное литературное наследие, 
существенная часть которого сохранилась до наших дней. 

• Его произведения уже в античную эпоху получили репутацию 
эталонных с точки зрения стиля, а сейчас являются 
важнейшим источником сведений о всех сторонах жизни Рима 
в I веке до н. э. 

• Многочисленные письма Цицерона стали основой для 
европейской эпистолярной культуры; его речи, в первую 
очередь катилинарии, принадлежат к числу самых 
выдающихся образцов жанра. 

• Философские трактаты Цицерона представляют собой 
уникальное по охвату изложение всей древнегреческой 
философии, предназначенное для латиноязычных читателей, 
и в этом смысле они сыграли важную роль в истории 
древнеримской культуры.



• В 63 году в Риме был раскрыт и подавлен заговор Катилины — 
заметная попытка насильственного изменения республиканского 
строя. 

• Основную роль в раскрытии заговора сыграл оратор и консул 
этого года Марк Туллий Цицерон, провозглашённый «отцом 
отечества». 



• В 60 году Гаю Юлию Цезарю было отказано в 
триумфе, что стало причиной разрыва Цезаря с 
сенатом. 

• Это было связано с тем, что традиционно хорошо 
организованный триумф был способом значительно 
увеличить расположение народа к себе, а в случае 
Цезаря — ещё раз напомнить о себе и своей прежней 
щедрости после отсутствия в Риме. 

• В результате недовольные по разным причинам 
сенатом Цезарь, Гней Помпей Великий и Марк 
Лициний Красс организовали первый триумвират 
на антисенатской основе, в рамках которого 
контролировали политическую жизнь Рима в 
несколько последующих лет. 

• Однако вскоре искусственность триумвирата стала 
очевидной, а после гибели Красса в походе против 
Парфии (53 год до н. э.) и смерти дочери Цезаря и 
жены Помпея Юлии Цезарис триумвират распался.



• Помпей (со стыдом) : Я должен Крассу.

• Цезарь: Я тоже должен Крассу.

• Брут: И я должен Крассу!

• Цезарь: И ты, Брут???



Смерть Красса
• По договору с Помпеем и Цезарем, 

Красс получил в управление Сирию.

• Красс решил воевать с Парфией. 
Весной 53 года до н. э. отец и сын 
Крассы выдвинулись в Месопотамию. 

• В битве при Каррах в мае 53 года до н. э. 
римляне потерпели поражение от 
парфянских войск. После битвы 
парфянский полководец Сурена 
пригласил Красса на переговоры. 

• Во время встречи парфяне напали на 
Красса и убили его вместе с 
ближайшими сторонниками. 

• По версии Диона Кассия, Красса 
захватили в плен и предали жестокой 
казни, влив ему через специальную 
трубку в горло расплавленное золото. 



• Находившийся в Галлии Цезарь и оставшийся в Риме Помпей были 
двумя людьми, которые имели возможность претендовать на 
единоличную власть. 

• В это время Помпей примирился с сенатским большинством, и вскоре 
заручился его поддержкой: сенаторы видели Помпея более подходящей 
кандидатурой на роль диктатора, чем Цезаря. 

• Коррупция на выборах приняла невероятные масштабы, суммы 
подкупов исчислялись уже миллионами сестерциев. 

• Ситуацию усугубляли раздоры между народными трибунами, 
действовавшими в интересах разных сторон. 

• В Риме уже открыто говорили о необходимости диктатуры. 

• В 52 году до н. э. Гней Помпей Великий несколько месяцев был консулом 
без коллеги, что давало ему практически неограниченные полномочия, 
но в то же время гарантировало его подотчётность сенату. 

• Сенат с согласия Помпея стал требовать от Цезаря сложить с себя 
полномочия наместника в Галлии, распустить свои легионы и вернуться 
в Рим как частное лицо.



Нарастающие неразрешимые противоречия 
между Цезарем и Помпеем привели к 
охватившей всё Средиземноморье 
гражданской войне.

Гражданская война в Древнем Риме 
продолжалась с 49 по 45 года до н. э. и была 
одним из последних крупных внутренних 
конфликтов в Римской республике перед 
установлением империи.

Она началась со столкновений Гая Юлия 
Цезаря (100—44 до н. э.), его политических 
сторонников (популяров) и верных ему 
легионов против оптиматов, которых 
возглавлял Гней Помпей Великий.

Боевые действия длились четыре года на 
территории многих римских провинций: 
Италии, Африки, Иллирии, Египта, Испании, 
Ахеи. 

Победа в Фарсальской битве и гибель Помпея 
(48 г. до н. э. ), битва при Тапсе и смерть Катона 
(46 г. до н. э.) положили конец войне.

Победу одержал Цезарь, что позволило 
получить ему статус пожизненного диктатора. 



Marcus Porcius Cato Minor/Uticensis
(95 г. до н. э. — 46 г. до н. э.)

• В смер ти Като на гораз до боль ше бла го род ства и в осо 
бен но сти смыс ла, чем в его жиз ни. Катон мень ше все го 
может быть назван вели ким чело ве ком; но при всей 
недаль но вид но сти, пре врат но сти взгля дов, уто ми тель 
ной надо ед ли во сти и фаль ши вых фра зах, кото рые сде 
ла ли его и для того вре ме ни, да и наве ки, иде а лом тупо 
го рес пуб ли ка низ ма и любим цем тех, кто им спе ку ли ру 
ет, он все-таки был един ствен ным чело ве ком, сумев шим 
во вре мя этой аго нии с честью и отва гой быть пред ста 
ви те лем вели кой, но обре чен ной на кру ше ние систе мы. 
Катон играл более круп ную исто ри че скую роль, чем мно 
гие люди, дале ко пре вос хо див шие его в умствен ном 
отно ше нии, пото му что перед неза тей ли вой исти ной 
даже самая муд рая ложь чув ству ет себя глу бо ко бес 
силь ной и пото му еще, что все вели чие и доб лесть чело 
ве че ской при ро ды обу слов ли ва ет ся в кон це кон цов все-
таки не муд ро стью, а чест но стью. 

Моммзен, Римская история, т. 3, гл. 10.



Gaius Iulius Caesar 
(100 г. до н. э. - 15 марта 44 г. до н. э.)

• Цезарь формально занимал разные должности (консул 59, 48, 46, 45 и 44 годов до н. 
э., диктатор 49, 48—47 и 46—44 годов до н. э., великий понтифик с 63 года до н. э. и 
пр.).

• Он зарекомендовал себя как гениальный полководец в Галльскую войну – в 58-50 гг. 
он присоединил к Римской республике огромную территорию от Атлантического 
океана до Рейна. 

• В начале 49 года до н. э. он начал гражданскую войну из-за непримиримых 
разногласий с сенаторами по вопросам о деталях своего возвращения в Рим и о 
гарантиях судебной неприкосновенности за должностные преступления (подкупы 
на выборах, взятки должностным лицам, нарушение договоров, насильственные 
действия и другие нарушения). 

• В течение четырёх лет сторонники сената, сгруппировавшиеся вокруг Помпея, 
были разбиты Цезарем в Италии, Испании (дважды), Греции и Африке, также им 
были разбиты войска правителей Египта и Понта. 

• Цезарь придерживался политики милосердия, но в то же время казнил ряд своих 
ключевых оппонентов. 

• Добившись полной победы над противниками, сконцентрировал в своих руках 
власть консула и чрезвычайные полномочия диктатора (в конце концов — в виде 
пожизненной должности), провёл ряд реформ во всех сферах жизни общества. 

• При жизни Цезаря началось его обожествление, почётный титул полководца-
победителя «император» стал частью его имени, однако он отказывался от власти 
древних римских царей. 

• Цезарю же Рим обязан началом покорения Египта и романтической историей с 
Клеопатрой.



Цезарь был настоящий 
плейбой.



Марк Антоний застукал Клеопатру 
в объятиях легионера и приказал 
выбросить диван, на котором он 
обнаружил парочку.

- Может вообще тогда всю мебель 
выбросишь, на которой у меня что-
то с кем-то было, кроме люстры? - 
спросила Клеопатра. - Впрочем, 
нет, люстру тоже – Цезарь был 
такой творческой личностью!



• Правление Цезаря стало основой для 
экономического процветания Рима. 

• Присоединив к Римскому государству 
Галлию, а, также расширив влияние среди 
стран Средиземноморского бассейна, он 
позволил стать Риму экономическим 
гегемоном античного мира. 

• Обуздав сенатскую аристократию, он 
заложил основы нового монархического 
устройства.



Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э. в 
результате заговора, во главе которого стояли 
сенаторы, в том числе Гай Кассий Лонгин и Марк 

Юний Брут.



Второй триумвират
• В октябре 43 г. до н. э. Марк Антоний, Октавиан и Марк Эмилий Лепид, 

объединившиеся против убийц Юлия Цезаря — Марка Юния Брута и Гая 
Лонгина Кассия, сопровождаемые войсками, встретились на реке Рено 
близ города Бононии в Северной Италии и заключили соглашение, 
известное под названием второго триумвирата.

• Этот союз просуществовал с 43 по 36 г. (формально до 31 до н. э.), и был, 
в отличие от Первого Триумвирата, утвержден комициями, и триумвиры 
получили чрезвычайные полномочия «для устройства государственных 
дел». 

• После смерти Цезаря, Октавиан получил в управление Цизальпинскую и 
большую часть Трансальпийской Галлии. 

• Марк Антоний, видевший себя единственным преемником Цезаря, стал 
открыто соперничать с ним за будущую власть над Римом. 

• Однако пренебрежительное отношение к Октавиану, многочисленные 
интриги, попытка отнять Цизальпинскую Галлию у предыдущего 
прокуратора Брута и набор войска для войны вызвали неприязнь к 
Антонию среди народа.



Триумвиры: Марк Антоний, 
Октавиан и Марк Эмилий Лепид



Раскол триумвирата
• После собственной агитации в Греции, Антоний прибыл в Азию, где собирался набрать деньги для выплаты 

солдатских жалований и из Киликии выслал египетской царице Клеопатре предложение заключить союз с новыми 
триумвирами. 

• Однако Клеопатра явилась перед ним лично, и соблазненный Антоний отправился вслед за ней в Александрию, 
где довольно долго вел праздную жизнь. 

• В Риме были недовольны проегипетской политикой Антония. 

• Когда Октавиан, уступая общественному давлению и в то же время преследуя свои цели, стал готовиться к войне, 
Антоний развелся с Октавией, однако энергичных действий не предпринял, продолжая увеселительную поездку 
по Греции. 

• Вскоре Цезарион по настоянию Клеопатры был провозглашен преемником Цезаря, что положило конец союзу 
между бывшими триумвирами. 

• Антоний был объявлен врагом государства, лишен всех должностей и будущего консульства. В битве при Акции (2 
сентября 31 г. до н.э.)соединённые силы Антония и Клеопатры потерпели поражение. Вскоре после этого 
оставшиеся у Антония войска покинули его. 

• После вторжения в 31 году до н. э. Октавиана в Египет все предложения Антония о мире были отклонены. Когда 
Октавиан появился у ворот Александрии, Антоний с конным отрядом отразил первую атаку. Получив ложное 
известие о том, что Клеопатра покончила жизнь самоубийством, Антоний бросился на свой меч. 

• Октавиан Август стал первым римским императором в истории всего государства.



Octavianus Augustus (23 сентября 63 
года до н. э. - 19 августа 14 года н. 

э.)
• Падение республики было неизбежным 

и закономерным процессом. 

• Октавиан победил потому, что за ним 
стояла Италия, что он мог использовать 
единый аппарат римского государства. 

• Он был хитрее, осторожнее, 
выдержаннее Антония, он был 
приемным сыном Цезаря. 

• Октавиан победил еще и потому, что его 
политическая воля была единой и 
целеустремленной. Вокруг него не было 
той борьбы двух партий, римской и 
восточной, партии римских эмигрантов и 
партии Клеопатры, которая ослабляла и 
парализовывала волю Антония.



• Главной причиной падения республики являлось противоречие между политической формой 
республики I в. до н. э. и её социально-классовым содержанием. 

• Широкий средиземноморский рынок, новые группы провинциальных рабовладельцев, сложные 
взаимоотношения между Италией и провинциями, между гражданами и «негражданами» 
настоятельно требовали новой системы управления. 

• Было невозможно управлять мировой державой методами и аппаратом, пригодными для 
маленькой общины на Тибре. 

• Старые классы, интересы которых отражала римская республика, к концу I в. до н. э. исчезли 
или деградировали. 

• Почти совершенно исчезло италийское крестьянство; нобилитет и всадничество в результате 
гражданских войн в значительной своей части погибли физически или разорились. 

• На смену нобилитету и всадничеству пришли новые социальные группировки: новые богачи, 
люмпен-пролетариат, военные колонисты. 

• Они ничем не были связаны со старой республикой. 

• Их существование было тесно связано с военной империей, с победоносными полководцами 
конца республики. 

• Профессиональная армия, выросшая из гражданских войн, явилась непосредственной опорой 
этих полководцев и главным орудием военного переворота.


