
Античность и Византия. Лекция 7.



Средиземноморье
На извилистых берегах Средиземного моря, которое, 
глубоко врезываясь в материк, образует самый 
большой из заливов океана и, то суживаясь от 
рассеянных на нем островов и от выступов твердой 
земли, то снова разливаясь на значительное 
пространство, разделяет и соединяет три части 
Старого Света, с незапамятных времен поселились 
народы, принадлежащие в этнографическом и 
лингвистическом отношениях к различным расам, но в 
историческом отношении составлявшие одно целое. 
Это историческое целое и составляет именно то, что 
принято не совсем правильно называть историей 
древнего мира; в сущности это не что иное, как 
история культуры тех народов, которые жили 
вокруг Средиземного моря. 

Теодор Моммзен «История Рима», гл. 1.



• Средиземноморье – исторический регион, 
определяемый географически как бассейн 
Средиземного моря. 

• По Средиземному морю, колыбели 
мореплавания, осуществлялось тесное 
взаимодействие, торговля и обмен культурными 
достижениями между возникшими на его берегах 
древнейшими цивилизациями (Древний Египет, 
Финикия, Древняя Греция и др.). 

• После завоевания всего Средиземноморья 
Римской империей оно превратилось в наиболее 
развитый регион Древнего мира. Политическое 
единство стало рамкой для того, чтобы античная 
цивилизация достигла своего апофеоза.



Разделение древней и новой 
истории. Средиземноморье 🡪 

Атлантический океан.

Древняя история отделяется от новой не случайно и 
не хронологически. То, что мы называем новой 
историей, в сущности есть образование нового 
культурного круга, который соприкасается во многих 
эпохах своего развития с уходящей или с уже 
ушедшей цивилизацией средиземноморских 
государств, подобно тому как эта последняя 
примыкает к более древней, индо-германской, но 
которой также суждено идти ее собственным путем и 
до дна испить чашу и народного счастья и народных 
страданий. 

Теодор Моммзен «История Рима», гл. 1.



Вернемся к Средиземноморью. 

Сказать «Средиземноморье» 
значит сказать «разнообразие». 

И все же культуры народов 
Средиземноморья составляют 

историческое целое.





Средиземноморье



В эпоху коллапса бронзового века контакты внутри 
Средиземноморья были слабы, поэтому воображение 
эллинов населяло Италию сказочными существами.



Хронология истории Древнего 
Рима• История Древнего Рима длилась от основания города Рим в 753 году до н. э. до падения 

созданной под его началом Римской империи в 476 году н. э. 

• Эта история делится на три основных этапа: 

• царский (753 год до н. э. — 510 год до н. э.), 

• республиканский (509—27 годы до н. э.), 

• императорский (27 год до н. э. — 476 год н. э.).

• Продолжением Истории Древнего Рима следует считать историю Византии (395—1453 
годы).

• Внутри республиканского периода выделяются:

• Ранняя Римская республика (509—265 гг. до н. э.)

• Поздняя Римская республика – Эпоха великих завоеваний республики (265-31/27 гг. до н. 
э.), 

• Поздняя Римская республика – Гражданские войны и кризис Римской республики 
(133—31/27 гг. до н. э.)

• Внутри императорского периода выделяются:

• Ранняя Римская империя. Принципат (31/27 г до н. э. — 235 г. н. э.)

• Кризис III века (235—284 гг.)
• Поздняя Римская империя. Доминат (284—476 гг.)



Что для нас значит история 
Древнего Рима?

• Древний Рим создал культурную почву для 
европейской цивилизации, оказав определяющее 
влияние на средневековую и последующую 
историю. 

• политические учреждения
• хозяйственный быт
• римское право
• искусство и архитектура 
• семейные отношения
• наконец, синтез греческого, римского и иудейского 
начал, который заложил основу западной 
цивилизации, произошел вслед за возникновением 
христианского вероучения на территории Римской 
империи.



Начнем, как и в случае с историей 
Древней Греции, с дописьменных 

времен. 



Территория Италии стала заселяться неандертальцами примерно 50 000 лет назад, в конце 
нижнего палеолита. Неандертальцы некоторое время сосуществовали с нашим видом. Самыми 
важными культурами во время неолита были: Камуна, Террамаре, Виланова, замковая культура, 

Канеграте и Ремеделло.

Парадоксально, но в отличие от остальной континентальной Европы в Италии очень мало 
неандертальских находок. Всего их около двадцати и самое значительное было найдено в гротах 

Гуаттари около Сан Феличе Чирчео, в гроте Бреуиль (Чирчео), в гроте Фумане (в провинции 
Верона) и в гроте Сан Бернардино (в провинции Виченца).

Современный человек пришёл на итальянскую территорию в период верхнего палеолита: 
образцы ориньякской культуры возрастом 34 000 лет были обнаружены в гроте Фумане.

В палеолите и мезолите Италию населяли племена охотников и собирателей.



Культура импрессо, или Культура кардиальной керамики — декоративный 
стиль эпохи неолита. Название происходит от обычая отпечатывать на 
керамике раковины моллюска сердцевидки, Cardium edulis. Некоторые 
археологи используют альтернативное название — «тиснёная (кардиальная) 
керамика» (англ. Printed-Cardium Pottery, Impressed Ware, поскольку среди 
отпечатков встречается не только Cardium.



Культура импрессо, или Культура кардиальной керамики вышла за 
пределы Балканского полуострова и распространилась от 
побережья Адриатического моря до атлантического побережья 
Португалии и Марокко. В неолите вся Италия входит в зону 
Impresso-Cardiaux.



Очевидно, некоторые племена, о которых осталась историческая память 
(лигуры, по Моммзену – тж. япиги) относятся к древнему автохтонному 
населению Италии.
Тиррены и адриаты на данной карте – это просто условные обозначения, 
связанные, скорее, с географическими ареалами.



Происходит распространение культур 
Балканского полуострова на территорию 
Италии.



Культура Винча (о которой мы уже говорили и которую связали с пеласгами!) распространяется на территории Италии. 

Поселения представлены землянками с глиняными печами. На поздней стадии встречаются укрепленные поселения, что связывают либо 
с войнами, либо с возросшей социальной дифференциацией. Появляются мегароны 3900-3600 гг. до н. э. Дома-мазанки с двускатными 
крышами насчитывали до 5 комнат, полы были деревянными. Над входом в дом укрепляли голову быка. 

Носители Винча были знакомы с плавкой меди, что позволяет отнести данную культуру к энеолиту. Основу хозяйства составляли 
земледелие и скотоводство (крупный рогатый скот, козы, свиньи). От культуры Винча сохранилась древнейшая металлодобывающая 
шахта Европы — Рудна-Глава. В этой культуре – задолго до шумерской клинописи! – возникла протописьменность (Тэртэрийские 
таблички, табличка из Градешницы, табличка из Диспилио и т.д.).



С севера, с территории нынешней Франции, в Северную и Центральную Италию распространяется культура Шассе-Лагоцца, или 
шассейская культура — археологическая культура позднего неолита — раннего энеолита. Существовала в период около 4500 — 3500 гг. 
до н. э. Была родственной культуре Кортайо на территории Швейцарии и культуре Уиндмилл-Хилл на территории Великобритании. В 
Италии культура Лагоцца была распространена по Лигурийскому побережью, в Эмилии и Ломбардии. Характерны хорошо обожженные 
сосуды с гладкой или глянцевитой поверхностью, без ручек, но с отверстием для подвешивания, или с ручками и прямой или 
утолщенной верхней стенкой, а также тарелкообразные сосуды. Носители культуры жили в естественных пещерах и открытых стоянках. 
Погребения изучены плохо, только в Grotta della Colombina найдены скорченные трупоположения, сопровождаемые керамикой данной 
культуры. Шассейцы были оседлыми фермерами (выращивали рожь, просо, яблоню, грушу, сливу) и скотоводами (овца, коза, корова). 
Они жили в домах, сгруппированных в небольшие деревни (100—400 человек). Их керамика почти не имела украшений. Они не владели 
металлообработкой, использовали кремневые орудия.



В качестве вероятных потомков шассейской культуры 
рассматриваются лигуры, автохтоны Северной Италии. 
В бронзовом веке «старую Европу» заселяют племена 
индоевропейцев, к которым относятся и предки древних италиков…



…но только во 2м тыс. до н.э. 
индоевропейцы начали заселять Италию.



Индоевропейская семья – какие в ней группы?



… в Европе



Откуда взялись индоевропейцы?



Экспансия индоевропейцев



Дивергенция индоевропейских языков по 

С. Старостину



Посмотрим еще раз на языковые группы индоевропейской семьи. 
Греки и италики – близкие родственники. Италики стали заселять 
Аппенинский полуостров, а греки отправились искать счастья на 
Балканах. 



Изоглосса кентум / сатем – относится к эволюции трёх рядов согласных: *kʷ 
(лабиовелярный), *k (велярный), и *ḱ; (палатовелярный). Термины происходят от 
слов, означающих числительное «сто» в репрезентативных языках каждой группы 
(латинский centum и авестийский satəm).



Языки группы «сатем» включают в себя индоиранские, балтийские, 
славянские, албанский и армянский языки. В этой группе 
палатовелярные звуки стали шипящими и свистящими. Группа 
«кентум» включает в себя италийские, кельтские, германские, 
греческий и группы мёртвых языков (напр. иллирийские языки). 



Распространение археологических 
культур степи, отождествляемых с 

индоевропейцами



Ямная культура



Катакомбная культура



Срубно-андрониковская культура



Распространение курганной 
культуры на Запад



Проникновение носителей 
курганной культуры в 
Средиземноморье



Дальнейшее распространение 
курганной и ямной культур



Коцофенская культура существовала на побережье Чёрного моря между устьями Буга и Дуная в период 
3500—3000 годов до н. э. на территории современных Румынии, Молдавии и юга Украины. 
Рассматривается как гибридная, связанная как с доиндоевропейскими культурами Чернаводэ и 
трипольской, так и с пришедшей из степей индоевропейской ямной. 

Баденская культура (3600—2800 годы до н. э.) возникла в результате экспансии культуры Чернаводэ на 
запад вверх по Дунаю. Она, видимо, еще не имела отношения к индоевропейцам, но затронула в Италии 
область Венето.



Во втором тысячелетии до нашей эры предки 
италиков-индоевропейцев заселяли 
Центральную Европу. В этот период выросло 
значение скотоводства и, в особенности, 
коневодства. 



Итак, во 2м тыс. до н.э. индоевропейцы 
заселили Северную и Центральную Италию.



В период, известный нам по письменным 
источникам, мы застаем италиков больше, чем 

на половине полуострова.



Внесем в лекцию элемент 
практического занятия



Итак, в эпоху коллапса бронзового века контакты внутри 
Средиземноморья были слабы, поэтому воображение эллинов 

населяло Италию сказочными существами. Но уже в архаический 
период Южная Италия становится «Великой Грецией».



Великая Греция



Культурное влияние греков на 
италиков (это – Пестум)



Латинский алфавит и алфавиты прочих 
италиков сложились на основе 
западногреческого алфавита.



Вспомним генеалогию 
алфавитного письма

• Финикийское письмо возникло около XV 
века до н. э. и дало начало большинству 
современных алфавитных систем 
письма. 

• Это была система фонетического 
письма. 

• Использовала консонантный принцип, 
то есть для записи слов использовались 
только согласные звуки, а значение 
гласных оставлялось на понимание 
читателя. 

• Текст записывался справа налево.

• Греческий алфавит развился на основе 
финикийского и не связан с ранними 
греческими системами письма, 
линейным письмом Б и кипрским 
письмом.



• Именно финикийская письменность дала начало практически всем современным 
алфавитам.

• Независимо от нее сформировались только корейский хангыль (с 1446 года) и японская 
кана.

• Другие древние алфавитные письменности вышли из употребления — 
древнеперсидская клинопись и мероитское письмо.



Образцы западносемитской 
письменности и ее производных



Революция в письменности
• Создание алфавита произвело настоящую революцию в мире письменности, сделав 

письменность доступной для большинства людей. 

• Что такое фонетическое письмо? Один знак обозначает один звук. В первоначальном варианте 
алфавит к тому же содержал и «подсказки» пишущему и читающему, что обуславливает его 
мнемоничность и облегчает его распространение — в пределах, естественно, одной языковой 
группы. 

• Дополнительным преимуществом финикийского алфавита была его независимость от 
материала, на который наносится надпись: в отличие от клинописи, привязанной к глине, 
финикийская письменность была удобна для записи на любой поверхности, от вощёных дощечек 
до остраконов и камня. 

• Следующим фактором распространения явилась адаптируемость: алфавитная система не 
привязана к конкретному языку. Несколькими десятками букв она теоретически позволяет 
записать любой язык. 

• Простота изучения алфавита не идёт ни в какое сравнение с заучиванием, скажем, нескольких 
тысяч китайских иероглифов. Введение алфавита позволило демократизировать письменность. 
В обществах, использовавших алфавит, мы уже не находим каст, подобных египетским писцам 
или китайским мандаринам.

• Гибкость фонетической системы записи позволила применять её и для записи языков других 
языковых групп: примером может служить заимствование и адаптация греками финикийского 
алфавита для записи своей речи.



Финникийский 🡪 греческий 🡪 
этрусский 🡪 латинский алфавит

• Каждая из букв финикийского алфавита называлась 
словом, начинавшимся с той же буквы; таким 
образом, первая буква носила название алеф 
(«бык»), вторая буква — бет («дом»), третья буква — 
гимель («верблюд») и т. д.

• Когда буквы были использованы для записи 
греческого языка, названия букв были лишь немного 
изменены для соответствия греческой фонологии. 
Так алеф, бет, гимель стали альфа, бета, гамма, 
потеряв при этом всякий смысл. 

• Позднее, некоторые буквы получили осмысленные 
названия. К примеру, омикрон и омега значат, 
соответственно, «маленькое о» и «большое о». 

• Создание греческого, консонантно-вокалического 
алфавита как формы письменности, отдельные знаки 
— буквы — которой обозначают всего лишь фонемы, 
не нуждающиеся для своего понимания в каком-либо 
фоне, явилось решающей предпосылкой для 
развития личной самостоятельности как нормы 
построения каждым пользовавшимся им человеком 
понимания мира по отношению к самому себе лично 
как к центру, или к своей исходной «точке зрения».

• Греческий алфавит послужил основой, на которой 
развилось множество алфавитов, широко 
распространившихся в Европе и на Ближнем 
Востоке.



Дипилонская надпись – первый 
образец греческой письменности

• Дипилонская надпись - старейший образец текста с 
использованием греческого алфавита.

• Ойнохойя, на которой нацарапана надпись, выполнена 
в характерном для X-VIII веков до н. э. геометрическом 
стиле и датируется приблизительно 740 годом до н.э. 

• Надпись сделана в архаичном варианте греческого 
алфавита, буквы которого ещё во многом напоминают 
финикийские, и записана справа налево. 

• Текст состоит из 46 букв, первые 35 из которых 
складываются в отчётливо различимую стихотворную 
(гекзаметрическую) строчку:

• ΗΟΣΝΥΝΟΡΧΕΣΤΟΝΠΑΝΤΟΝΑΤΑΛΟΤΑΤΑΠΑΙΖΕΙΤΟΤ
ΟΔΕΚΛΜΙΝ

ὸς νῦν ὀρχεστôν πάντον ἀταλότατα παίζει,
τô τόδε κλ[.]μιν[…]

что переводится приблизительно как:

  Кто из танцоров выступит изящнее других,
  тому…

Очевидно, надпись представляла собой начало 
дарственного двустишия.



Финникийский 🡪 греческий 🡪 
этрусский 🡪 латинский алфавит

• Этрусский алфавит — набор символов, 
характерный для письменного этрусского 
языка. Создан на основе западногреческого 
алфавита.

• Наиболее известные памятники этрусской 
письменности — надгробия и керамика. В 
настоящий момент известно около девяти 
тысяч надписей, выполненных с помощью 
этрусского алфавита на надгробных плитах, 
вазах, статуях, зеркалах и драгоценностях. 
Также были найдены фрагменты полотняной 
этрусской книги Liber Linteus.

• Направление письма: в основном справа 
налево, изредка слева направо и 
бустрофедон: одна строчка написана слева 
направо, вторая строчка — справа налево, 
третья — слева направо и т. д. Слова не 
всегда отделялись друг от друга.

• Этрусские надписи были непонятны 
римлянам, у которых существовала 
пословица «etruscum non legitur» («этрусское 
не читается»). 

• Этрусский язык не родственен известным 
европейским языкам и является 
изолированным.



• Древнейший памятник на этрусском — табличка из 
Марсилианы, содержавшая полный перечень 27 
знаков алфавита. Знаки — те же, что и в 
западногреческом алфавите. Позднее из алфавита 
исчезает около половины знаков: вместо парных 
звонких — глухих остаётся знак обычно только для 
глухого, исчезает знак для гласного О; в то же 
время появляется новый знак 8, читающийся f. В 
этрусском алфавите весьма богат набор знаков 
для сибилянтов.

• Чтение знаков реконструировано ещё в XIX веке на 
основании немногочисленных латинско-этрусских 
билингв, а также имён собственных, 
встречающихся как в этрусских, так и в латинских 
текстах. Язык так и не был классифицирован.



Финникийский 🡪 греческий 🡪 
этрусский 🡪 латинский алфавит

• Латинский алфавит — восходящая к греческому алфавиту буквенная 
письменность, возникшая в середине I тысячелетия до н. э. Современный 
латинский алфавит, являющийся основой письменности множества языков.

• Древнейшие обнаруженные латинские надписи датируются VII веком до н. э. 
Направление письма в архаичных надписях могло быть как слева направо, 
так и справа налево. Засвидетельствованы также надписи бустрофедоном.

• Существуют две гипотезы происхождения латинского алфавита. По одной 
гипотезе, латинский язык заимствовал алфавитное письмо из греческого 
напрямую, по другой версии, посредником в этом оказался этрусский 
алфавит. В том и в другом случае основой латинского алфавита является 
западногреческий (южноиталийский) вариант греческого алфавита. 
Латинский алфавит обособился примерно в VII веке до н. э. и 
первоначально включал только 21 букву.

• В архаичном латинском алфавите буквы C (восходящая к архаичному 
наклонному начертанию греческой гаммы Γ), K (от греческой каппы Κ) и Q (от 
впоследствии исключённой из греческого алфавита буквы коппа Ϙ) 
использовались для обозначения звуков [k] и [g]; при этом K ставилась 
перед A; буква Q (иногда) ставилась перед V и O; а C ставилась всюду. Буквы 
Θ, Φ и Ψ не использовались для записи слов, но применялись как знаки для 
чисел 100, 1000 и 50. Впоследствии эти функции перешли к буквам C, M и L, 
соответственно.

• Буква Z (аналог греческой дзеты Ζ) была исключена из алфавита в 312 году 
до н. э. (позже её восстановили). В I веке до н. э., после завоевания Римом 
Греции были добавлены буквы Y и Z для записи слов, заимствованных из 
греческого языка. Название буквы Y («i Graeca», то есть «и греческое») было 
введено, чтобы отличать эту букву от I, так как греческий звук, 
соответствующий ипсилону, в латинской фонетике отсутствовал. 
Большинство букв называлось не греческими названиями их аналогов 
(восходящих к финикийскому алфавиту), а просто по их произношению. В 
итоге получился классический латинский алфавит из 23 букв: A B C D E F G H I 
K L M N O P Q R S T V X Y Z 



Надпись Дуэноса.
• Один из древнейших известных 

памятников латинской письменности.
• Датируется 6 в. до н. э. 
• Надпись нанесена в три строки на 

стенки керноса, выполненного в виде 
трёх шарообразных сосудов, 
соединённых перемычками. 

• Надпись получила название по 
первому слову — DVENOS, которое 
является старой формой слова bonus — 
«хороший».

• Было предложено несколько десятков 
вариантов интерпретации надписи 
Дуэноса, ни один из которых не 
претендует на полноту. Сложность 
расшифровки надписи объясняется 
малым количеством дошедших до нас 
памятников архаичной латыни, а также 
применявшимися римлянами 
сокращениями, которые не позволяют 
однозначно интерпретировать надписи.



Надпись Дуэноса.
• IOVESATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMI

SVIRCOSIEDASTEDNOISIOPETOITESIAIPACARIVOISD
VENOSMEDFECEDENMANOMEINOMDVENOINEME
DMALOSTATOD

• iouesāt deivos qoi mēd mitāt, nei tēd endō cosmis 
vircō siēd as(t) tēd noisi o(p)petoit esiāi pācā riuois 
duenos mēd fēced en mānōm einom duenōi nē 
mēd malo(s) statōd

• Iurat deos qui me mittit, ni in te (= erga te) comis 
virgo sit at te (…) paca rivis Bonus me fecit in 
manom einom bono, ne me malus (tollito, clepito)

• Клянётся богами тот, кто меня изготовляет. 
Если дева тебе не улыбается, то пусть будет 
(станет) от нас теперь радость ей, согласие 
вам. Добрый человек сделал меня на благо, 
и доброму да не будет (станет) от меня зла.



Культура Лация, итал. cultura laziale — 
доисторическая культура, существовавшая на 
территории центрального и южного Лациума в 

период позднего бронзового и раннего железного 
века (около X—VIII вв. до н. э.). Эта культура, 

известная также как культура миниатюрных гробниц 
(итал. cultura dei sepolcreti) возникла в рамках 
протовиллановской культуры, охватывавшей в 

период позднего бронзового века (1200—1000 гг. до н. 
э.) территорию Тосканы и Лациума. Сохраняя ряд 

протовиллановских характеристик, культура 
Лациума представляет собой совершенно новый и 

оригинальный культурный феномен. Как 
воспоминание о предшествующей фазе развития 
сохранилась традиция кремации покойных, чей 
пепел помещался в домовидные урны, вместе с 
которыми иногда укладывались терракотовые 

фигурки воинственного вида. Памятники, 
связываемые с данной культурой, были обнаружены 
на морском побережье Лация, в Альбанских горах, 

где позднее возник Рим. Данная культура 
ассоциируется с формационным периодом 

латинского этноса.



Эней почитался этрусками. Возможно, основой этрусской (и, позже, 
римской) легенды о переселении Энея в Италию является факт 

переселения туда самих этрусков из Восточного Средиземноморья, где 
обитали родственные им народы.



• После падения Трои к побережью Лация пристали 
корабли троянских беглецов во главе с героем Энеем (см. 
«Энеида» Вергилия). 

• Все троянцы были истомлены скитаниями, и одна из 
троянских женщин предложила прекратить плавание и 
сжечь корабли. Звали её Ромой; существуют версии, по 
которой в честь неё и был назван город Рим. 

• Один из местных царей, Латин, приветливо встретил 
троянцев и даже выдал за Энея свою дочь — Лавинию. В 
честь неё Эней основал город Лавиний. 

• После смерти Латина Эней стал царствовать и над 
переселенцами, и над коренными жителями. 

• Сын Энея Асканий-Юл впервые был вынужден 
сдерживать агрессию этрусков и перенёс столицу 
государства в новый город — Альба-Лонгу, который вскоре 
стал господствовать над всеми городами Лация и сплотил 
их в Латинский союз. Правящая династия потомков 
Аскания-Юла получила название Сильвиев.



• Альба-Лонга (лат. Alba Longa), древний 
латинский город в Лацио. 

• По преданию, Альба-Лонга основана около 1152 
до н. э., через 30 лет после Лавиниума, 
Асканием, сыном Энея, принявшим позднее 
имя Юл и ставшим родоначальником рода 
Юлиев. 

• Около начала 1-го тыс. до н. э. являлась 
центром Латинского союза, в VII в. до н. э. (при 
царе Тулле Гостилии) была разрушена 
римлянами, жители её переселены в Рим, но 
находившееся в Альба-Лонге святилище 
Юпитера Лациариса осталось священным 
центром союза. Альба-Лонга является 
легендарной родиной Ромула и Рема.



Alba Longa



Внесем в лекцию элемент 
практического занятия



Ab urbe condita
• Titus Livius, rerum scriptor Romanorum, in libris suis, 

qui “Ab urbe condita” appellantur, fabulam de Romulo 
et Remo, a quibus Roma condita est, narrat.

• Olim Albae Longae, in urbe Latii, fuit rex, nomine 
Numitor. Is fratrem Amulium habuit. Amulius regno 
Numitorem privavit et se regem declaravit. Rheam 
Silviam, Numitoris filiam, retinebat in atrio deae Vestae, 
cujus ministrae matrimonio se abstinebant.

• Tamen a Rhea Silvia duo filii nati sunt, Romulus et 
Remus, quorum pater, ut fama erat, Mars, deus 
bellorum, fuit. 



П.П. Рубенс, «Марс и Рея 
Сильвия»



В древнем Риме было довольно 
распространено рождение детей 
от мужа, который уже пять лет в 
военном походе, и древние 

римляне этот феномен окрестили 
Марс.



Ab urbe condita
• Amulius pueros servis tradidit, qui eos in Tiberim praecipitare debebant. 

• Sed servi regi non paruerunt et pueros in fluminis ripa exposuerunt. 

• Tum lupa, quae forte ex monte Capitolino descendit, pueros flentes invenit et eos lacte suo 
nutrivit. 

• Postea pastor regius Faustulus pueros animadvertit et in casam suam portavit, ubi uxori suae 
educatum tradidit. Itaque infantes inter pastores educabantur et paulatim adolescebant. 

• Postea Numitor auxilio Romuli et Remi regnum recuperavit. 

• Post Numitoris mortem fratres urbem novam condere statuerunt. 

• Itaque in Palatino colle, qui haud procul a Tiberi situs erat, arcem parvam posuerunt. 

• Urbs a nomine Romuli conditoris Roma vocata est. 

• Lupa, quae olim Romulum et Remum nutriverat, lupa Capitolina a Romanis nominata est. Quod 
signum urbi Romae datum est.



Ромул и Рем (лат. Romulus и Remus) — легендарные 
братья-основатели Рима. По преданию, были детьми 
весталки Реи Сильвии и бога Марса. Согласно Титу 

Ливию, Ромул был первым царём Древнего Рима (753 — 
716 гг. до н. э.).

Это – 
Капитолийская, а 
не 
«Капиталистическа
я» волчица!



Рубенс «Ромул, Рем и волчица», 1616 г., Рим, Капитолийский музей.
Фаустул находит Ромула и Рема, вскормленных волчицей. Рядом – 

их мать Рея Сильвия и речной бог Тиберин. 



• Спустя четыре года, по воле своего деда, Ромул и Рем отправились к Тибру искать место для основания 
новой колонии Альба-Лонги. По легенде, Рем выбрал, по разным источникам, не то низменность между 
Палатинским и Капитолийским холмами, не то Авентинский холм, но Ромул настаивал на том, чтобы 
основать город на Палатинском холме. Дабы разрешить спор, братья сели подальше друг от друга и 
стали ждать знака свыше. Рем увидел шесть летящих коршунов, а Ромул — чуть позже — двенадцать 
(позднее это число толковали как двенадцать веков могущества Рима). Выиграв спор, Ромул провёл 
священную борозду (померий) на Палатине, но Рем в насмешку перепрыгнул через неё, что взбесило 
Ромула и вынудило его убить собственного брата. По другой версии, обращение к знамениям не 
помогло, вспыхнула ссора, в ходе которой Ромул убил своего брата.

• Ромул основал город, которому дал своё имя (лат. Roma), и стал его царём. Датой основания города 
считается 21 апреля 753 г. до н. э., когда вокруг Палатинского холма плугом и была проведена борозда, 
обозначившая границу города. По средневековой легенде, сын Рема — Сенией – основал город Сиену. 

• (Как сообщает Плутарх, попытку вычисления дат рождения Ромула и Рема и основания Рима 
астрологическими методами предпринял по просьбе своего друга Варрона астролог Тарутий. Он решил, 
что братья были зачаты в день солнечного затмения 24 июня 772 г. до н. э. в 3-м часу после восхода и 
появились на свет 26 марта 771 г. до н. э., а Рим был основан 4 октября 754 г. до н. э.).

• В первое время главной заботой Ромула было увеличение населения города. С этой целью он 
предоставил пришельцам права, свободы и гражданство наравне с первыми поселенцами. Для них он 
отвёл земли Капитолийского холма. Благодаря этому в город начали стекаться беглые рабы, изгнанники 
и просто искатели приключений из других городов и стран.

• В Риме не хватало женского населения — соседние народы справедливо считали постыдным для себя 
вступление в родственные союзы с толпой бродяг, как они называли в то время римлян. Поэтому Ромул 
придумал уловку — через четыре месяца после основания города, 21 августа, он устроил 
торжественный праздник — Консуалии, с играми, борьбой и разного рода гимнастическими и 
кавалерийскими упражнениями. На праздник съехались многие соседи римлян, в том числе сабиняне. В 
минуту, когда зрители и, в особенности, зрительницы были увлечены ходом игры, по условному знаку 
(Ромул снял с себя плащ) римляне залили праздничный огонь и с мечами и копьями в руках 
набросилась на безоружных гостей. В сумятице и давке римляне захватили женщин — кто сколько мог. 
Сам Ромул взял себе в жёны сабинянку Герсилию. Как считали античные историки, свадьба с ритуалом 
похищения невесты стала римским обычаем именно с тех пор.



• Центр Рима сложился в пределах 
болотистой равнины, ограниченной 
Капитолием, Палатином и Квириналом.



Семихолмие (лат. Septimontium) 
– основа сложения Рима.

• Авентин (лат. Aventinus) — в честь царя Авентина Сильвия, либо от «птицы» 
(aves).

• Палатин (Palatinus). В честь Палес — почитаемой пастушеской богини. Первый 
из обжитых холмов Рима.

• Эсквилин (Esquilinus). От ех + colere — «загородная часть, пригород». Второй из 
обжитых холмов Рима. 

• Виминал (Viminalis) — «ивовый холм»

• Квиринал (Quirinalis). В честь сабинянского бога Квирина. Самый высокий из 
холмов.

• Целий (Caelius) — в честь этруска Целеса Вибенны. Ранее — Кверкветулан 
(«дубовый холм»)

• Капитолий (Capitolinus). Место цитадели, здесь же — Тарпейская скала. От caput 
— голова, «глава». 







• Первоначально поселения, возникшие на территории города, 
представляли собой разобщённые посёлки, в которых община 
играла главную роль. 

• В VIII в. до н. э. в Лации, на холмах Палатина, Эсквилина, Целии и 
Квиринала появилась группа примитивных поселений. 
Укреплённые селения были родовыми посёлками, 
расположенными на вершинах и верхних склонах холмов. 
Болотистые низины между ними стали пригодны для жилья лишь 
со временем, когда люди начали осушать их. 

• Жители Палатинского холма сжигали своих умерших, как и 
другие латинские племена, в то время как на Квиринальском или 
Виминальском холмах покойных хоронили в земле, в 
деревянных колодах, как в Сабинской области. Поэтому 
считается, что Палатин и часть Целия принадлежали латинам, а 
северные холмы — сабинянам. 

• Первые римские поселенцы жили в круглых или прямоугольных 
хижинах, построенных на деревянном каркасе с глиняной 
обмазкой; основным их занятием было скотоводство. В 
хозяйственных целях осваивались не только холмы, но и низины 
между ними.





Семь царей (753 – 510 гг. до н. э. )

• 753-715 до н. э. Ромул

• 716-673 до н. э. Нума Помпилий

• 673-641 до н. э. Тулл Гостилий

• 641-616 до н. э. Анк Марций

• 616-510 до н. э. Рим был захвачен этрусками. Правление в Риме 
этрусских царей Тарквиниев.

• 616-578 до н. э. Тарквиний Древний

• 578-534 до н. э. Сервий Туллий, знаменитый проведенными им 
реформами: установлением цен и делением на центурии.

• 534-510 до н. э. Тарквиний Гордый



Долгое время учёные считали историю Древнего Рима вымыслом, однако археологические раскопки и 
лингвистический анализ показали, что в них, при всём обилии фантастических деталей, содержится много 

достоверной информации. По обнаруженным осколкам керамики микенского типа и наличию в латинском языке 
многих заимствованных слов из линейного письма В, выяснилось, что легенды об Эвандре и Геракле могут иметь 

реальные основания: во II тыс. до н. э. ахейские греки создали торговые фактории на юге Италии. 



• В VII веке до н. э. появляются признаки заселения Капитолийского холма. 

• Находки, относящиеся к IVа фазе лациальной культуры (ранняя и средняя 
ориентализирующие стадии, 730—630 до н. э.), свидетельствуют о значительном 
богатстве аристократии, однако, римские гробницы не могут сравниться с этрусскими 
или пренестинскими. 

• Возможно, что наиболее богатые захоронения были разграблены ещё в древности, 
или до сих пор не открыты. Другое объяснение предполагает, что либо римская 
аристократия не располагала большими средствами, либо законы и обычаи Рима, 
известного позднее показной строгостью нравов, уже тогда запрещали чрезмерно 
богатые погребения.

• В VII веке до н. э. в Этрурии и Лации распространяется греческий тип вооружения и 
тактики пехоты и кавалерии, вытеснивший прежние двойные топоры и колесницы, 
сохранившиеся с тех пор только в церемониальной сфере.

• На рубеже VII и VI веков до н. э. начинается раннегородской период истории Лация 
(поздний ориентализирующий стиль, 630—580 до н. э.). Для этого периода достаточно 
четко установлено превращение района Палатина и Форума в центр городской 
власти — около этого времени жилые строения заменяются общественными и 
культовыми сооружениями. 

• Площадь для народных собраний существовала уже к 600 до н. э., и расположенное 
там здание гипотетически отождествляется с Гостилиевой курией — местом 
заседаний сената. Первые надписи в Риме также появляются после 600 до н. э. (Lapis 
niger).

• Основным районом раскопок в Риме является Палатинский холм; о поселениях на 
других холмах известно очень мало, так как плотная городская застройка 
препятствует планомерным изысканиям. Таким образом, археология не в состоянии 
подтвердить версию о сабинском поселении на Квиринале, а об Авентине и Целии 
известно ещё меньше.



Латинский союз — в древности федерация городов Лация, возникшая в начале 1-го тыс. до н. э. и насчитывавшая 30 общин. 
Члены Латинского союза имели общие религиозные праздники, союзное собрание решало общие вопросы и споры между 
членами союза. Первоначально во главе Латинского союза стояла Альба-Лонга, с VI века до н. э. союз возглавил Рим (после 
разрушения им, согласно легендарной традиции, в 7 веке до н. э. Альба-Лонги). Усложнение политической обстановки в Римe 

(конец VI — начало V вв. до н. э.) в период установления республики позволило некоторым латинским общинам временно 
освободиться от римского господства. Союз во главе с Римом был восстановлен в 493 году до н. э. на условиях взаимной 
помощи в войнах, участия в командовании и разделе добычи. Во время галльского нашествия (390 или 387 году до н. э.) 

Латинский союз распался, но в 358 до н. э. возобновлен на более выгодных для Рима условиях и просуществовал до Второй 
Латинской войны (340—338 году до н. э.), в результате которой был упразднён.



• Латины принадлежали к группе индоевропейских 
племен италиков, которые населяли 
центральную и южную Италию в железном веке 
(примерно с 900 года до н. э.). 

• Их предки мигрировали на Апеннинский 
полуостров во время италийского бронзового 
века (1800—900 до н. э.). 

• Наиболее вероятный маршрут миграции был с 
Балканского полуострова вдоль Адриатического 
побережья. Племя говорило на латинском языке, 
члене западной ветви италийских языков, в свою 
очередь ветви индоевропейской семьи языков. 



ΣΥΝΟΙΚΙΣΜÓΣ - похищение 
сабинянок

• По рассказам римских историков, Рим был заселён 
одними только мужчинами; соседние племена не хотели 
выдавать своих дочерей замуж за бедное население 
Рима. Тогда Ромул устроил праздник консуалий и 
пригласил соседей. Те явились со своими семействами. 
Во время праздника римляне неожиданно бросились на 
безоружных и похитили у них девушек.

• Возмущённые соседи начали войну. Римляне разбили 
латинян, напавших на Рим. Гораздо труднее была война 
с сабинянами, которые потеряли особенно много 
женщин. При помощи дочери начальника капитолийской 
крепости, Тарпеи, сабиняне завладели Капитолием. 
Борьба продолжалась очень долго. 

• Сабиняне под начальством царя Тита Тация наконец 
одолели римлян и обратили их в бегство. Ромул взывал к 
богам и обещал построить храм Юпитеру Статору 
(Останавливателю), если он остановит бегущих. В эту 
решительную минуту сабинские женщины, 
привязавшиеся уже к своим римским мужьям и имеющие 
от них детей, с распущенными волосами и в разорванных 
одеждах бросились между сражавшимися и стали 
умолять их прекратить битву. 

• Сабиняне согласились, и был заключён вечный мир, по 
которому два народа соединились в одно государство 
под верховным главенством Тита Тация и Ромула. 
Римляне должны были носить, кроме своего имени, ещё 
сабинское название — квириты. Религия становилась 
общая.



«Сабинянки, останавливающие битву 
между римлянами и сабинянами» 
(фр. Les Sabines), Жак Луи Давид.



ΣΥΝΟΙΚΙΣΜÓΣ

Исто рия каж дой нации, а в осо бен но сти 
италий ской, пред став ля ет собой вели кий 
синой кизм.

Моммзен, «История Рима», гл. 6.



ΣΥΝΟΙΚΙΣΜÓΣ
• В древ ней шем деле нии рим ско го граж дан ства сохра ни лись сле ды его 

про ис хож де ния из сли я ния трех, по-види мо му пер во на чаль но само сто я 
тель ных окру гов — рам нов, тици ев и луце ров, ста ло быть, из тако го же 
синой киз ма, из како го воз ник ли в Атти ке Афи ны. О глу бо кой древ но сти 
тако го трой но го соста ва общи ны3 все го яснее сви де тель ству ет тот факт, 
что рим ляне, в осо бен но сти в том, что каса лось государ ствен но го пра ва, 
посто ян но упо треб ля ли вме сто слов «делить» и «часть» сло ва «тро ить» 
(tribuere) и «треть» (tribus), а эти выра же ния подоб но наше му сло ву «квар 
тал» рано утра ти ли свое пер во на чаль ное чис ло вое зна че ние. 

• Воз мож но, ста ло быть, что в очень отда лен ные вре ме на, когда пле ме на 
латин ское и сабель ское еще не отли ча лись одно от дру го го по язы ку и 
нра вам так рез ко, как впо след ствии отли ча лись рим ляне от сам ни тов, 
какая-нибудь сабель ская общи на всту пи ла в латин ский окруж ной союз; 
это прав до по доб но пото му, что, по самым древним и досто вер ным пре да 
ни ям, тиции посто ян но удер жи ва ли пер вен ство над рам на ми, и ста ло 
быть, всту пив шие в общи ну тиции мог ли заста вить древ них рам нов под чи 
нить ся тре бо ва ни ям синой киз ма. 

• Моммзен, «История Рима», гл. 4.



Lapis Niger
• Лапис Нигер (лат. Lapis Niger, «Чёрный камень») — 

квадратная поверхность из черного мрамора на 
форуме в Риме. 

• Вместе с Вулканал (святилищем бога Вулкана) 
является единственным сохранившимся объектом из 
Комиция (местом народных собраний до появления 
Форума) и скорее всего происходит от архаичного 
культа 7-8 веков до нашей эры. 

• Черное мраморное покрытие (1 век до нашей эры) и 
современное покрытие из бетона Лаписа Нигера 
закрывает древнюю гробницу или алтарь с каменным 
блоком покрытым одним из древнейших надписей на 
латыни (570—550 до нашей эры). 

• Значимость «Черного Камня» являлось загадкой даже 
для римлян которые жили позже, но он всегда 
упоминался как место великой значимости и 
священности. 

• Античные источники упоминают то что Лапис Нигер 
относится ко времени Римской Монархии. Некоторые 
источники считают что это место где был захоронен 
первый правитель Рима, Ромул. Другие считают что 
это место, на котором был убит Ромул. 

• Под плитами был найден комплекс раннеримских 
построек, возможно, посвящённых Вулкану. Комплекс 
представлял собой алтарь, основание колонны и 
каменная стела. 

• Плита была поставлена над постройками в I веке до н. 
э. при Сулле, когда почитание Вулкана больше не 
осуществлялось на этом месте, и была перенесена за 
город.



• Насколько близки / отдаленны друг от 
друга были языки италиков? 

• Фалискский и латинский.

• «pretod de zenatuo sententiad», 

• ср. лат. «praetor de senatus sententia» 
(zenatuo = senatuos, архаический генитив).



Государственное устройство 
древнейшей римской общины

• Выборная монархия во главе с римскими царями.

• Первоначальное население города составляли преступники и изгнанники из других городов. 
Они часто совершали набеги на соседние народы; благодаря хитрости, они сумели 
организовать похищение сабинянок, тем самым, после окончания кратковременной вражды, 
обеспечив союз с сабинянами и их царём Титом Татием. В городе начали развиваться ремёсла 
и торговля. Были образованы государственные структуры, такие как сенат и институт 
ликторов. 

• Влияние Рима настолько возросло, что бывшая колония сумела захватить и разрушить свою 
метрополию — Альба-Лонгу (при Тулле Гостилии); однако все последующие годы Рим был 
вынужден вести затяжные войны с соседями: сабинянами, латинами и этрусками. 

• Все цари после Ромула имели этрусские имена, что косвенно свидетельствует о том, что Рим 
попал под сильное этрусское влияние. 

• Сама власть царей была ограничена. Должность царя поначалу не передавалась по 
наследству: на то время, пока пустовало курульное кресло, сенатом назначался временный 
царь (интеррекс), который правил не более одного года и за это время должен был найти 
кандидатуру на должность царя и выставить её на голосование в куриатных комициях. 
Впоследствии власть передавалась либо по сестринской линии, либо приёмным детям, что 
также является этрусским обычаем. Последние цари приходили к власти в результате заговоров 
и убийства своих предшественников.



• Объединённая римская община образовалась путём слияния мелких посёлков. В течение VII в. до н. э. соседние селения слились в 
одно. Первыми объединились жители Палатина и Эсквилинского холма, а также лежащей под ним долины Субуры. На Палатине 
была выстроена крепость этого нового посёлка. 

• Обитатели его справляли ежегодно праздник «семигорья», название которого произошло от семи остановок праздничной процессии. 
Впоследствии это название и дало повод считать, что Рим возник на семи холмах. 

• Вскоре селение расширилось за счёт присоединения общин Квиринала. 

• В том же VII в. до н. э. Целий был заселён этрусками и также включён в состав возникающего города. 

• В начале VI в. до н. э. становится обитаемым Капитолий, а низина между холмами — общей базарной площадью — форумом — 
будущим центром общественной и политической жизни города Рима. На Капитолии была построена общая крепость. 

• Народ Рима (populus) состоял из трёх родовых триб. Известны их поздние названия: тиции, рамны и луцеры; считается, что трибы 
соответствовали этнической структуре; так рамны — это латины, тиции — сабиняне, а луцеры — этруски. 

• На основе триб комплектовались всаднические отряды; вероятным способом управления римской общины была военная 
демократия, причём основным политическим институтом были комиции — собрание воинов. К тому же периоду относится осушение 
болот в низинах между холмами — это привело к освоению низин и строительству центрального рынка — Форума. 

• Так путём объединения различных посёлков в единую общину возник Рим. Жилища первых римлян были весьма неприглядны: это 
даже не дома, а разбросанные без всякого плана хижины из ветвей, обмазанные глиной и крытые соломой или тростником. 

• Но город стоял в удобном месте. Возвышенности создавали естественную защиту от врагов, рядом протекала судоходная река, в 
устье её можно было добывать соль, вокруг было много леса, а по склонам холмов — сочные пастбища. Жители Древнего Рима 
занимались в основном скотоводством, земледелие играло меньшую роль. Немалое значение на первых порах имели охота и 
рыболовство, а также добыча соли.

Общественное устройство 
древнейшей римской общины



Рим, VIII в. до н.э.



Общественное устройство 
древнейшей римской общины

• В древнейшее время в Риме сохранялись родовые отношения. Род, подобно греческому, был отцовским, сородичи носили одно имя, 
которое производилось от имени предка. Из древнейших родов известны Аврелии, Валерии, Клавдии, Корнелии, Фабии, Юлии, Эмилии и 
др. Члены рода сообща владели землёй, обладали общим местом погребения.

• Население состояло из 300 родов, 10 родов соединялись в курию, а 10 курий — в трибу. Каждая из трёх триб представляла собой отдельное 
племя. Членом римского народа мог стать лишь тот, кто принадлежал к одному из родов. Старейшину выбирали все члены рода, совет 
старейшин (сенат) ведал делами общины. Впоследствии в качестве старейшин стали избирать представителей только одной семьи 
каждого из родов, что привело к возникновению родовой знати и «патрицианских» семей. Напротив, более бедные семьи представляли 
слой кабальных рабов и людей, находящихся в разных видах зависимости, зачастую сходных с патриархальным рабством. Процесс 
разрушения родовой организации усугублялся тем, что на расширившейся в результате завоеваний территории Рима оказалось новое 
население из покоренных, преимущественно латинян, и из добровольно обосновавшихся в городе чужаков. Эти поселенцы, число которых 
росло, получили название плебс — то есть множество.

• Институт клиентелы, возникший в тот же период, предполагал предоставление покровительства со стороны знатных людей чужакам, не 
входившим в состав римских родов, либо представителям обедневших семей. Знатные люди становились их патронами. Патрон принимал 
клиента в свой род, давал ему своё имя, выделял часть земли, защищал в суде; клиент (верный, послушный) во всём подчинялся патрону, 
обязан был участвовать вместе с его родом в войне. Институт клиентелы был распространён до возникновения оформленной 
государственной власти.

• Успешные набеги на соседние народы и большая военная добыча способствовали выделению военной аристократии, представители 
которой составляли сенат и выбирали царя, который по своим полномочиям примерно соответствовал древнегреческому тирану. Это 
народное собрание, собиравшееся по куриям, принимать участие в котором имели право только мужчины-воины, получило название 
куриатных комиций. На них обсуждались, а затем принимались или отвергались новые законопроекты, а также избирались высшие 
должностные лица, включая царя. Оно представляло собой высший судебный орган в вопросах вынесения смертного приговора римскому 
гражданину, в её функции входило также объявление войны. Римские цари совмещали функции военачальника и верховного судьи. 
Являясь выборными племенными вождями, они не были похожи на самодержцев древневосточных деспотий, следовательно, применение 
к ним термина царь представляется весьма условным.

• Рост населения Рима привёл к тому, что в трибы перестали записывать новых членов, и новые пришельцы становились плебеями, 
которые получали от римлян земельный надел, но не имели права участвовать в политической жизни государства. Плебеи были свободны, 
они добились права частной собственности на землю, занимались торговлей и ремеслом. В процессе смешения с римскими родами и 
через институт клиентелы плебеи постепенно включались в родовую организацию на ограниченных правах. К данному периоду Римской 
истории относится и возникновение рабства, не получившего ещё значительного развития. Рабы, использующиеся преимущественно в 
домашнем хозяйстве, набирались из числа военнопленных. Так начинается классовое расслоение внутри римской общины и её 
разложение.



• Ранняя история Рима отмечена господством родовой 
аристократии, патрициев, кроме которых никто не мог заседать в 
Сенате. 

• Им подчинялись плебеи, являвшиеся, возможно, потомками 
побежденного народа. Однако не исключено, что по 
происхождению патриции были просто богатыми 
землевладельцами, организовавшимися в кланы, и 
присвоившими привилегии высшей касты. 

• Власть избранного царя ограничивалась Сенатом и собранием 
кланов, которая даровала царю после избрания imperium 
(верховную власть). 

• Плебеям не дозволялось носить оружие, их браки не 
признавались законными — эти меры были рассчитаны на то, 
чтобы оставить их без защиты, без поддержки семьи и родовой 
организации. 

• Так как Рим был самым северным форпостом латинских племен, 
соседствующим с этрусской цивилизацией, римское 
аристократическое образование напоминало спартанское 
особым вниманием к патриотизму, дисциплине, смелости и 
военному мастерству.



Реформы Сервия Туллия
• Эпоха Анка Марция (VI в. до н. э.) отмечена усилением влияния на Рим этрусской культуры. Все 

последующие цари были по происхождению этрусками. В обиход вводятся многие этрусские 
обычаи и верования. Возможно, этруски захватили власть в Риме. Вскоре после этого 
обостряется борьба народа против родовой знати, причиной которой могли являться 
противоречия между плебеями и коренным населением Рима.

• В этот период аристократия по рождению заменяется аристократией по богатству. Вводится 
новое устройство римской общины (территориально-имущественный принцип). В результате 
территория Рима была разделена на 4 трибы, представлявших теперь обычные 
территориальные округа, вместо старого родоплеменного значения. Следует отметить 
включение плебеев в политическую жизнь общества и ослабление власти сената. В состав 
новых триб вошло всё гражданское население, проживающее на данной территории, из числа 
как патрициев, так и плебеев (землевладельцев данного округа). Патриции и плебеи были 
разделены на 5 классов по имущественному признаку. На каждый из классов возлагались 
военные обязанности по выставлению определённого количества центурий — сотен 
(пехотинцев или всадников), разграничение касалось и качества вооружений. Политическим 
результатом реформы стало вытеснение куриатных комиций — собранием по центуриям, 
большинство в котором принадлежало представителям высших классов.

• Неимущие не входили ни в один из классов. Они получили название пролетариев (от лат. 
«proles» — потомство). Этим подчёркивалось, что всё их имущество состоит только в потомстве.

• В современной исторической науке высказываются мнения о том, что Сервию было приписано 
много установлений более позднего периода. В частности, указывается на то, что проведение 
центуриатной реформы и слияние патрициев и плебеев в один народ могли иметь место не 
ранее V—IV вв. до н. э.



• Новое общественное устройство привело к 
ослаблению власти родовой патрицианской знати и 
крушению прежних порядков, на месте которых 
возникают органы государственной власти. 

• Включение плебеев в общину и борьба против 
этрусского господства усиливают сопротивление 
царям. 

• Недовольство тиранией последнего римского царя 
Тарквиния Гордого привело к его свержению и 
образованию республики. Изгнание царя, очевидно, 
символизирует освобождение Рима от этрусского 
господства.

Общественное устройство 
древнейшей римской общины



Внесем в лекцию элемент 
практического занятия



Cur nigra veste indutus est maritus?

• Petrus, septimum annum agens, matrimonio 
primum adest.

• Mamma, inquit, cur alba stola induta est nupta?

• —Quia color albus, fili mi, felicitatis signum est, et 
dies matrimonii totius vitae felicissimus est.

• Paucis post momentis, iterum interrogat Petrus:

• —Mamma, cur nigra veste indutus est maritus?



Политическое развитие Древнего 
Рима в период ранней 

Республики проходило под знаком 
борьбы патрициев и плебеев.



Борьба патрициев и плебеев

• Сидит Петька и читает вслух книгу про 
историю Древнего Рима: «В Риме 
богатые патриции предавались 
обжорству и разврату с гетерами». 

• Василь Иваныч закручивает ус и 
говорит: — Опечатка в книге, Петька. Не 
патриции, а — партийцы.



• Свержение монархии не привело к сильным изменениям в политическом 
устройстве Рима. 

• Место пожизненного царя заняли два избираемых на один год из числа 
патрициев консулы. Они руководили заседаниями сената и народного 
собрания, контролировали выполнение принятых этими органами 
решений, распределяли граждан по центуриям, следили за сбором 
податей, осуществляли судебную власть, во время войны командовали 
войсками. 

• По истечении срока полномочий они отчитывались перед сенатом и 
могли быть подвергнуты судебному преследованию. 

• Помощниками консулов по судебным делам были квесторы, к которым 
позже перешло заведование казной. 

• Народное собрание было высшим государственным органом, оно 
утверждало законы, объявляло войну, заключало мир, избирало всех 
должностных лиц (магистратов). 

• Возросла роль сената: ни один закон не мог вступить в силу без его 
одобрения; он контролировал деятельность магистратов, решал 
внешнеполитические вопросы, осуществлял надзор над финансами и 
религиозной жизнью.



• Основным содержанием истории раннереспубликанского Рима была борьба плебеев за равноправие с 
патрициями, которые монополизировали право заседать в сенате, занимать высшие магистратуры и получать 
землю из «общественного поля». 

• Плебеи требовали отмены долговой кабалы и ограничения долгового процента. 

• Рост военной роли плебеев (к началу V в. до н. э. они уже составляли основную часть римской армии) позволил им 
оказывать эффективное давление на патрицианский сенат. 

• В 494 до н. э. после очередного отказа сената удовлетворить их требования они ушли из Рима на Священную гору 
(первая сецессия), и патрициям пришлось пойти на уступки: была учреждена новая магистратура — народные 
трибуны, избиравшиеся исключительно из плебеев (первоначально два) и обладавшие священной 
неприкосновенностью; они имели право вмешиваться в деятельность остальных магистратов (интерцессия), 
налагать запрет на любые их решения (вето) и привлекать их к судебной ответственности. 

• В 457 до н. э. число народных трибунов возросло до десяти. 

• В 452 до н. э. плебеи вынудили сенат создать комиссию из десяти членов (децемвиров) с консульской властью для 
записи законов, прежде всего ради фиксации (то есть ограничения) полномочий патрицианских магистратов. 

• В 443 до н. э. консулы лишились права распределять граждан по центуриям, которое было передано новым 
магистратам — двум цензорам, избиравшимся из числа патрициев раз в пять лет центуриатными комициями 
сроком на 18 месяцев. 

• В 421 до н. э. плебеи получили право занимать должность квестора, хотя реализовали его в 409 до н. э. 

• Реставрировался институт консулов при условии, что один из них обязательно будет плебеем, но сенат добился 
передачи судебной власти от консулов преторам, избираемым из патрициев. В 337 до н. э. плебеям стала 
доступна и должность претора. 

• В 300 до н. э. по закону братьев Огульниев плебеи получили доступ в жреческие коллегии понтификов и авгуров.



• Таким образом, все магистратуры оказались 
открытыми для плебеев. 

• Их борьба с патрициями завершилась в 287 до н. э. 
Победа плебеев привела к изменению социальной 
структуры римского общества: добившись 
политического равноправия, они перестали быть 
сословием, отличным от сословия патрициев; 
знатные плебейские роды составили вместе со 
старыми патрицианскими родами новую элиту — 
нобилитет. 

• Это способствовало ослаблению 
внутриполитической борьбы в Риме и консолидации 
римского общества, что позволило ему мобилизовать 
все свои силы для проведения активной 
внешнеполитической экспансии.





• После превращения Рима в республику началась 
территориальная экспансия римлян. 

• Первоначально их основными противниками на 
севере были этруски, на северо-востоке — сабины, на 
востоке — эквы и на юго-востоке — вольски. 

• В 509—506 до н. э. Рим отразил наступление этрусков, 
выступивших в поддержку свергнутого Тарквиния 
Гордого, а в 499—493 до н. э. одержал верх над 
Арицийской федерацией латинских городов (Первая 
Латинская война), заключив с ней союз на условиях 
невмешательства во внутренние дела друг друга, 
взаимной военной помощи и равенства при разделе 
добычи. 

• Это позволило римлянам начать серию войн с 
сабинами, вольсками, эквами и могущественными 
южноэтрусскими поселениями.





Луций Квинкций Цинциннат
• В 458 году войско под командованием консула Луция Минуция было осаждено эквами в 

своем же собственном лагере. Это произошло из-за трусости и нерешительности консула.

• Римляне срочно назначили диктатором Луция Квинкция Цинцинната, оторвав его от 
земледельческих работ. 

• На шестой день своего диктаторства Цинциннат с вновь набранной армией разгромил 
войско эквов и провёл побеждённых под ярмом. 

• Всю захваченную добычу Цинциннат отдал своему войску, заявив, что осажденные из-за 
своей трусости недостойны такой награды. Спасённые солдаты, однако, выразили свою 
признательность диктатору, поднеся ему золотой венок.

• Луцию Минуцию диктатор велел сложить консульские полномочия и оставаться при войске 
легатом.

• На четырнадцатый день Цинциннат вернулся в Рим, где по решению сената отпраздновал 
свой триумф. 

• На шестнадцатый день, решив несколько неотложных судейских дел, Цинциннат сложил 
свои диктаторские полномочия, переданные ему на шесть месяцев, и вернулся к своим 
сельскохозяйственным занятиям. 



• Укрепление внешнеполитических 
позиций римлян в Средней Италии было 
прервано нашествием галлов, которые в 
390 до н. э. разгромили римскую армию у 
реки Аллия, захватили и сожгли Рим; 
римляне укрылись в Капитолии. 



• Говорят, что красота спасет мир. 

• И еще говорят, что гуси спасли Рим. 

• Гуси красивые.



Древняя Италия в VIII - VI вв. до н.
э.



• Хотя галлы вскоре покинули город, влияние римлян в Лации значительно ослабло; союз с латинами фактически 
распался, против Рима возобновили войну вольски, этруски и эквы. 

• Однако римлянам удалось отразить натиск соседних племен. После нового галльского вторжения в Лаций в 360 до 
н. э. возродился римско-латинский союз (358 до н. э.). 

• К середине IV в. до н. э. Рим уже имел полный контроль над Лацием и Южной Этрурией и продолжил экспансию в 
другие районы Италии. 

• В 343 до н. э. жители кампанского города Капуи, понеся поражение от самнитов, перешли в римское подданство, 
что вызвало Первую Самнитскую войну (343—341 до н. э.), закончившуюся победой римлян и подчинением 
Западной Кампании. 

• Рост могущества Рима привел к обострению его отношений с латинами, что спровоцировало Вторую Латинскую 
войну (340—338 до н. э.), в итоге которой Латинский союз был распущен, часть земель латинов конфискована, с 
каждой общиной заключен отдельный договор. 

• Жители ряда латинских городов получили римское гражданство; остальные были уравнены с римлянами только в 
имущественных, но не в политических правах. 

• В ходе Второй (327—304 до н. э.) и Третьей (298—290 до н. э.) Самнитских войн римляне разгромили Самнитскую 
федерацию и нанесли поражение её союзникам — этрускам и галлам. 

• Те были вынуждены вступить в неравноправный союз с Римом и уступить ему часть своей территории. 

• Рим укрепил свое влияние в Лукании и Этрурии, установил контроль над Пиценом и Умбрией и овладел 
Сенонской Галлией, превратившись в гегемона всей Средней Италии. 

• Проникновение Рима в Южную Италию привело в 280 до н. э. к войне с Тарентом, самым могущественным из 
государств Великой Греции, и его союзником эпирским царем Пирром. 

• В 276—275 до н. э. римляне победили Пирра, что позволило им к 270 до н. э. подчинить Луканию, Бруттий и всю 
Великую Грецию. Завоевание Римом Италии вплоть до границ с Галлией завершилось в 265 до н. э. взятием 
Вольсиний в Южной Этрурии. Общины Южной и Средней Италии вошли в Италийский союз во главе с Римом.



Римская республика в IV - III вв. до 
н.э.



Расселение племен в V - IV вв. до 
н.э.


