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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Краткая аннотация 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История античности» является: со-

здать у студентов целостное представление о путях исторического развития древ-

них цивилизаций, показать общие закономерности и специфические черты в раз-

витии древней Греции и Рима.  

Пособие предназначено оказать помощь обучающимся в освоении кон-

кретного материала по основным направлениям экономической, социальной, по-

литической и культурной истории греческих государств и римской мировой дер-

жавы, начиная с зарождения в них первичной государственности и первых рост-

ков цивилизации и заканчивая их упадком и сходом с исторической арены. 

Наряду с этим излагаются некоторые первичные сведения по основным источни-

кам и источниковедению, дается краткая характеристика изучаемых государств и 

обществ – овладение культурой мышления, способностью к обобщающему ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06.02 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 46.03.01 

"История" (профили «Всеобщая история», «Отечественная история», «История 

международных отношений», «История тюркских народов», «Археология») и от-

носится к обязательным дисциплинам Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) должен знать: 

– периодизацию истории античности и основные направления развития ис-

ториографии античности; 

– основные даты, события и достижения античной истории; терминологи-

ческий аппарат, используемый антиковедами; 

– имена, биографические сведения о выдающихся политических деятелях, 

военачальниках, ученых и деятелях культуры античности; 

– иметь представления о структурах повседневности, понимать историче-

ское и культурное своеобразие античной цивилизации; 

– историографию, основные методологические концепции и 
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исследовательские школы в истории античности. 

2) должен уметь: 

– аналитически представить важнейшие события в истории античного 

мира, оценить их роль и значение; 

– работать с основными видами источников по истории античности, кар-

той; 

– с помощью преподавателя поставить исследовательскую проблему для 

реферата и доклада, публично выступать по этой теме; 

– грамотно прокомментировать основное содержание отдельных факторов 

и явлений истории античности. 

3) должен владеть: 

– методикой и методологией анализа исторических источников; 

– навыками работы с историографическими текстами; 

– принципами подготовки творческих работ (докладов, рефератов). 

Студент также должен иметь навыки работы с литературой, источниками 

информации, уметь работать с ПК и Интернетом. Применять полученные знания 

на практике. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-2 Способен применять знание основных проблем и концеп-

ций в области отечественной и всеобщей истории; зани-

маться интерпретацией прошлого в историографической 

теории и практике 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять ис-

торические явления и процессы в их экономических, со-

циальных, политических и культурных измерениях; 

 

1.4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы на 108 часов. Кон-

тактная работа – 73 часа, в том числе лекции – 36 часа, практические занятия – 

36 часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы – 1 

час. Самостоятельная работа – 26 часов. Контроль (экзамен) – 9 часов. Форма 

промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 
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работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля – в 50 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71–85 баллов – «хорошо» (хор.); 

56–70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 

55 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

1.4.1. Структура дисциплины 

№ Раздел дисциплины 

с
ем

е
ст

р
 

Виды и часы  

контактной работы, их тру-

доемкость (в часах) 
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 Тема 1. Введение в историю антично-

сти 

2 2 0 0 2 

 Тема 2. Греция в крито-микенский пе-

риод (II тыс. до н.э.) 

2 2 0 0 2 

 Тема 3. Греция в период «Темных ве-

ков» (XI–IX вв. до н.э.) 

2 2 2 0 2 

 Тема 4. Греция в архаический период 

(VIII–VI вв. до н.э.). 

2 4 4 0 4 

 Тема 5. Греция в классический пе-

риод (V–IV вв. до н.э.). 

2 6 12 0 4 

 Тема 6. Греция в период эллинизма 

(IV–I вв. до н.э.). 

2 2 0 0 2 

 Тема 7. Древнейшая Италия. Рим в 

царский период (VIII–VI вв. до н.э.). 

2 4 2 0 2 

 Тема 8. Римская республика (V–I вв. 

до н.э.). 

2 8 14 0 4 

 Тема 9. Римская империя (I в. до н.э. 

– V в. н.э.) 

2 6 2 0 4 

 Итого  36 36 0 26 

Курс завершается во втором семестре – экзаменом. 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает 50 % от общего ко-

личества аудиторных часов. Некоторые лекции читаются преподавателем с ис-

пользованием современных информационных технологий, демонстрацией ауди-

тории мультимедийных презентаций (при помощи компьютера и проектора).  

Практические занятия подразумевают чтение и анализ исторических 
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источников по истории Греции и Рима (в переводе), а также изучение историо-

графии, посвященной ключевым проблемам курса. Практические занятия прини-

мают форму дискуссии, в ходе которой обучаемые отвечают на поставленные 

преподавателем вопросы по тематике курса, а также выступают со своими докла-

дами. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

– Подготовка к выступлению на практическом занятии. Предполагает под-

готовку конспекта согласно плану занятия. Конспект – краткое изложение, запись 

содержания какого-либо произведения, исторического или историографического 

источника. Содержание конспекта должно соответствовать плану занятия и со-

держать ответ (краткий или развернутый) на поставленный вопрос, обязательно 

со ссылками на источники и литературу. 

– Работа с терминами и понятиями. Предусматривает проработку тех не-

знакомых терминов и понятий, которые встречаются при подготовке к практиче-

скому занятию (составлении конспекта), работе над докладом. Представляется 

необходимым ведение терминологического словаря, содержащего подробные 

разъяснения незнакомых понятий.  

– Подготовка творческих работ. Доклад и реферат являются видами твор-

ческой работы студентов, предусматривают освещение вопросов, дополняющих 

выносимые на практическое занятие. Их построение должно соответствовать 

требованиями, предъявляемым к научно-исследовательским работам студентов, 

и содержать введение, основную часть, заключение и список использованных ис-

точников и литературы. Материал доклада и реферата должен быть логично ор-

ганизован, содержать обязательные ссылки на источники и литературу темы, ци-

таты. Доклад особо предназначен для устного восприятия и может представлять 

собой сокращенный вариант реферата, содержать его основные положения.  

Указанные в тексте электронные ресурсы проверены и находятся в свобод-

ном доступе на момент составления пособия. 

 

1.4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в историю античности.  

Понятие «история античности». История античности и история древнево-

сточных стран, их соотношения, связи и различия. История древней Греции – ис-

тория зарождения основ европейской цивилизации. Римская история и всемирно-

исторический процесс. Римское общество – заключительный этап античной ци-

вилизации. Основные типы источников по античной истории. Исторические про-

изведения. Возникновение и развитие греческой историографии. Ее основные 
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черты. Археологические материалы; раскопки, публикации, методы. Надписи: 

типы, основные публикации, методы. Папирусы. Основные публикации. Мо-

неты. Основные издания, методы исследования. Мифология и памятники худо-

жественной литературы как исторический источник Публицистика, произведе-

ния ораторского искусства. Сочинения Цицерона и Цезаря. Произведения отцов 

церкви. Специальные труды и агрономические трактаты. Юридические произве-

дения как источник по истории древнего Рима. Юридические сочинения Цице-

рона. Дигесты. Изучение древнегреческой и древнеримской истории в XVIII–XX 

вв.  

Тема 2. Греция в крито-микенский период (II тыс. до н.э.).  

Периодизация древнегреческой истории. Географическое положение и 

природные условия Балканской Греции и Эгейского бассейна. Население. Фор-

мирование основных племенных групп греков в начале I тыс. до н.э. Возникно-

вение на Крите в конце III тыс. до н.э. первой цивилизации в Европе. Создание 

общекритского государства во главе с Кноссом. Ахейская Греция во II тыс. до н.э. 

Преобладание Микен в XIV–XIII вв. до н.э. Троянская война и ее влияние на по-

следующее развитие Греции. Упадок Ахейской Греции в XII–XI вв. до н.э. и пе-

реселение дорийцев. Падение микенских государств, возвращение родовых от-

ношений.  

Тема 3. Греция в период «Темных веков» (XI–IX вв. до н.э.).  

Поэмы Гомера и археологические памятники как исторический источник 

этого периода. Роль микенского наследства в Греции XI–IX вв. до н.э. Расселение 

греческих племен и создание хозяйственно-политической зоны в бассейне Эгей-

ского моря. Производственное освоение железа. Характеристика хозяйства и об-

щественных отношений у греков по данным «Илиады» и «Одиссеи». Ранние 

формы рабства. Зачатки государственной организации.  

Тема 4. Греция в архаический период (VIII–VI вв. до н.э.). 

Экономическое развитие Греции, технический прогресс, дальнейшее осво-

ение моря. Средиземноморье в VIII в. до н.э. и великая греческая колонизация. 

Ранняя греческая тирания и ее роль в формировании полисного строя. Неравно-

мерность развития отдельных областей Греции. Характеристика греческого по-

лиса. Понятие гражданства. Единство гражданской и военной организации. Ха-

рактер государственной власти. Полисная мораль. Полис как одна из цивилизо-

ванных форм общественно-политической организации в истории. Типы грече-

ских полисов. Пелопоннес в VIII–VI вв. до н.э. Спарта как пример аграрного по-

лиса. Особенности возникновения государства в Спарте. Сословное деление 

спартанского общества. Илоты. Периэки. Спартиаты. Государственный строй 
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Спарты. Афины как ремесленно-аграрный полис. возникновения раннеклассо-

вых отношений и государственности. Запись права Драконтом. Обострение со-

циальной борьбы. Законы Солона, Его социально-экономические и политические 

реформы. Тирания в Афинах. Внутренняя и внешняя политика Писистрата. 

Связи с Лидией и Египтом. Рост влияния Афин. Падение тирании в Афинах и его 

причины. Приход к власти Клисфена. Законодательство Клисфена и формирова-

ние афинской демократии.  

Тема 5. Греция в классический период (V–IV вв. до н.э.).  

Греко-персидские войны и их влияние на развитие Греции. Экономика Гре-

ции в V–IV вв. до н.э. Два основных типа греческой экономики: афинский и спар-

танский. Экономика в Афинах как пример интенсивной полисной экономики. 

Сельское хозяйство. Структура отраслей. Роль хлебопашества, виноградарства, 

оливководства. Основные типы хозяйств. Ремесла. Основные отрасли. Рабский 

эргастерий и организация труда. Уровень развития техники. Соотношение раб-

ского и нерабского труда. Торговля. Аграрный тип греческой экономики. Спарта, 

Беотия, Фессалия. Соотношение сельского хозяйства, ремесла и торговли. Отли-

чия от первого типа. Социальная структура Греции в V–IV вв. до н.э. Понятие 

«классическое рабство» и его основные особенности. Основные классы в клас-

сической Греции: рабы, рабовладельцы, мелкие производители. Классово-со-

словная структура спартанского общества: спартиаты и периэки. Илоты, их иму-

щественное и общественное положение. Точки зрения в современной литературе 

на илотов. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические си-

стемы в V в. до н.э. Оформление демократического строя в Афинах после победы 

над персами. Реформы Эфиальта и Перикла. Первый Афинский морской союз. 

Его превращение в Афинскую архэ. Политическая организация Спарты. Апелла, 

герусия, система должностных лиц. Господство олигархии. Пелопоннесский 

союз в V в. до н.э. Его структура и организация, их отличия от Афинской дер-

жавы. Взаимоотношения между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом в 

460–430 гг. до н.э. Пелопоннесская война. Поражение Афин. Причины пораже-

ния Афин. Греция в первой половине IV в. до н.э. Политическая раздробленность 

Греции в середине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. Программы преодоле-

ния кризиса у Платона, Исократа и Аристотеля. Возвышение Македонии и уста-

новление македонской гегемонии в Греции. Основные аспекты древнегреческой 

культуры в VIII–IV вв. до н.э.  

Тема 6. Греция в период эллинизма (IV–I вв. до н.э.). 

Завоевания Александра Македонского. Передняя Азия накануне завоева-

ний Александра. Военно-политическая подготовка к восточным походам. 
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История походов, основные сражения. Основание новых городов Александром. 

Политика по отношению к завоеванным областям. Оппозиция Александру и ма-

кедонской армии. Образование державы. Экономические и социально-политиче-

ские меры Александра по ее сплочению. Личность и деятельность Александра 

Македонского. Историческое значение его завоеваний. Борьба преемников 

(диадохов) Александра и образование новых государств (эллинистических). Си-

стема эллинистических государств. Крупнейшие эллинистические государства: 

государство Селевкидов, эллинистический Египет, Македония, Пергамское цар-

ство. Сущность эллинизма. Его греческие и восточные корни. Эллинистическая 

культура.  

Тема 7. Древнейшая Италия. Рим в царский период (VIII–VI вв. до 

н.э.). 

Условность термина «древний Рим». Географические и хронологические 

рамки курса. Периодизация древнеримской истории. Географическое положение 

и природные условия Италии и Средиземноморья. Население Италии. Первые 

цивилизации в Италии (VIII–VI вв. до н.э.). Этруски в VIII в. до н.э. Греческие 

полисы на юге Италии. Становление полисной экономики. Рим – один из центров 

формирования полисного общества в Италии. Формирование римской граждан-

ской общины. Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. Формиро-

вание государственной организации. Падение царской власти и учреждение Рим-

ской республики. Внутренняя история Рима. Борьба плебеев с патрициями – ос-

нова социальной истории раннего Рима. Причины и основные этапы этой 

борьбы. Основные требования плебеев. Кодификация обычного права в законах 

XII таблиц и ее значение в жизни римского общества. Внешняя политика Рима. 

Организация Римом Италии. Структура римско-италийского союза в III в. до н.э.  

Тема 8. Римская республика (V–I вв. до н.э.).  

Завершение борьбы плебеев и патрициев. Изменение социальной струк-

туры, формирование новых сословий нобилитета, всадничества, плебса. Государ-

ственное устройство Рима в IV–III вв. до н.э. Комиции, их различные виды и 

роль. Сенат, его организация и компетенция. Магистратуры обычные и экстраор-

динарные. Олигархический характер государственного устройства Рима. Борьба 

политических группировок в Риме. Римская армия и ее организация. Рим IV–III 

вв. до н.э. – типичный полис. Борьба Рима с Карфагеном за преобладание в За-

падном Средиземноморье. Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье и пре-

вращение его в Средиземноморскую державу. Экономика Рима во II–I вв. до н.э. 

Влияние классического рабства на состояние экономики. Социальная структура 

римского рабовладельческого общества II–I вв. до н.э. Три основных класса: 
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рабы, мелкие производители, рабовладельцы. Их неоднородность. Социальные 

слои внутри каждого класса. Структура класса рабовладельцев: сенаторская ари-

стократия, всадничество, муниципальная знать, провинциальные собственники. 

Люмпен-пролетариат. Римские граждане, италийцы и провинциалы. Обострение 

классовых и социальных противоречий в римском обществе в конце II–I вв. до 

н.э. Первые восстания рабов в Италии. Социальные движения в Восточном Сре-

диземноморье, 1-е и 2-е восстания рабов в Сицилии. Восстание рабов под пред-

водительством Спартака. Причины, программа, ход восстания. Борьба за аграр-

ные реформы. Деятельность Тиберия Гракха и его земельная реформа. Полити-

ческие реформы братьев Гракхов. Союзническая война. Распространение прав 

римского гражданства на италийское население. Кризис полисных структур. 

Кризис политической системы Римской республики. Внутриполитическая 

борьба в Риме в 60–50-е годы I в. до н.э. Распад первого триумвирата. Политиче-

ская анархия в Риме. Союз Помпея с сенатской олигархией. Гражданская война 

между Цезарем и Помпеем. Цезарь – диктатор Рима. Гражданские войны после 

смерти Цезаря. Цезарианцы и республиканцы, их социальный состав. Второй 

триумвират и проскрипции. Борьба Антония и Октавиана за верховную власть и 

их политические программы. Битва при Акции. Присоединение Египта к Риму.  

Тема 9. Римская империя (I в. до н.э.–V в. н.э.). 

Правление Октавиана Августа. Формирование основ монархической си-

стемы в форме принципата. Власть главы государства. Положение сената. Свер-

тывание народных собраний. Зарождение бюрократического аппарата. Реоргани-

зация римской армии. Создание флота. Элементы республиканского устройства 

в системе принципата Августа. Взаимоотношения с провинциями. Социальная 

политика Августа. Внешняя политика Августа. Социально-экономические отно-

шения в Римской империи в I–II вв. Римское общество I–II вв. Максимальное 

развитие классического рабства в древнем мире. Проявления социального проте-

ста в религиозной форме. Возникновение и ранняя история христианства. Прав-

ление династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Римская империя во II в. н.э. Дина-

стия Антонинов. «Золотой век» Римской империи. Основные результаты истори-

ческого развития римского Средиземноморья к концу II в. Кризис III в. н.э. Выход 

из кризиса III в. Социально-экономические и политические реформы Диоклети-

ана и Максимиана. Римское общество и государство в IV–V вв. Система доми-

ната (римского абсолютизма). Распад Римской империи на Западную империю и 

Восточную (Византию), его причины. Различие путей их исторического развития. 

Положение Западной Римской империи после смерти Феодосия. Великое переселе-

ние народов и Западная Римская империя. Экономические и социально-политиче-

ские причины падения античного общества. Свержение Ромула Августула и конец 

Западной Римской империи.  
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2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. История Древней Греции (18 часов) 

Тема 1. Гомеровская Греция (по данным поэм Гомера) (2 часа) 

 

1. Экономика Гомеровской Греции: сельское хозяйство, ремесло, торговля. 

2. Родовая организация в Гомеровском обществе. 

3. Рабство в Гомеровской Греции. 

4. Политический строй в Гомеровской Греции: народное собрание, басилеи, совет ста-

рейшин, судопроизводство. 

 

Темы докладов 

1. Гомеровский вопрос в историографии. 

2. Троянская война: миф или реальность? 

3. Генрих Шлиман и рождение «гомеровской археологии». 

 

Источники 

1. Гомер. Илиада / Пер. Н.И. Гнедича. Ст. и прим. А.И. Зайцева. – Л., 1990  

2. Гомер. Одиссея / Пер. В.А. Жуковского. Ст. и прим. В.Н. Ярхо. Отв. ред. М. Л. Гас-

паров. (Серия «Литературные памятники»). – М.: Наука, 2000. 

3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Боруховича и В.И. Кузи-

щина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 91–119. 

4. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. С. 

54–78. 

Литература 

1. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). – М., 1976 (2-е изд. – 

СПб., 2003). 

2. Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. – Л., 1990. 

3. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. – СПб., 1998. 

4. Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего 

железа (III – начало I тыс. до н.э.) / Изд. подгот. Л.В. Шадричева. – СПб., 2002. 

5. Андреев Ю.В. Гомеровское общество: основные тенденции социально-экономиче-

ского и политического развития Греции IX–VII вв. до н.э. – СПб., 2004. 

6. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. – М., 

1996. 

7. Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». – СПб., 1998. 

8. Клейн Л.С. Троянская война в эпосе и в истории // Кравчук А. Троянская война. – М., 

1990. С. 196–217. 

9. Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. – М., 1963. 

10. Лосев А.Ф. Гомер. – М., 1960. 

11. Полякова Г.Ф. От микенских дворцов к полису // Античная Греция. – Т. 1. – М., 1983. 

– С. 89–127. 

12. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. 
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– СПб., 2002. 

13. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. – СПб., 2004. 

 

Тема 2. Архаическая Греция (по данным произведений Гесиода и Феогнида) (2 часа) 

 

1. Мировоззренческие представления греков в архаический период.  

2. Экономическое развитие в архаической Греции. 

3. Социальные отношения в архаической Греции. 

 

Темы докладов 

1. Происхождение древнегреческой тирании. 

2. Дельфийский оракул и Великая греческая колонизация. 

3. Зарождение Олимпийских игр. 

 

Источники 

1. Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы. Фрагменты. – М.: Лабиринт, 2001. – 

C. 20-50 (Теогония); 51–76 («Труды и дни»). 

2. Доватур А.И. Феогнид и его время. Л., 1989. С. 148–181. 

3. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. С. 

79–117. 

Литература 

1. Андреев Ю.В. Тираны и герои. Историческая стилизация в политической практике 

старшей тирании // Вестник древней истории. – 1991. – № 1. – С. 3–7. 

2. Берве Г. Тираны Греции. – Ростов-на-Дону, 1997. 

3. Жестоканов С.М. Внутренняя политика Кипселидов при Периандре // Античный 

полис / Межвузовский сборник. – СПб., 1995. – С. 66–72. 

4. Жестоканов С.М. Олигархия Бакхиадов // Мнемон. Исследования и публикации по 

истории античного мира / Под редакцией профессора Э.Д. Фролова. Выпуск 2. – СПб., 2003. 

С. 53–64. 

5. Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции VIII–V вв. до н.э. – Л., 1985. 

6. Зельин К.К. Олимпионики и тираны // Вестник древней истории. – 1962. – № 4. С. 

21–29. 

7. Кембриджская история древнего мира. Том 3. Часть 3. Расширение греческого мира. 

VIII-VI века до н. э. / Пер. с англ. А.В. Зайкова. М., 2007. 

8. Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных 

отношений (VII–V вв. до н.э.). – СПб., 2001. 

9. Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI-VI вв. до н. э. – 

СПб., 2009. 

10. Макаров И.А. Тирания и Дельфы в рамках политической истории Греции второй 

половины VII–VI вв. до н.э. // Вестник древней истории. – 1995. – № 4. – С. 117–131. 

11. Макаров И.А. Идеологические аспекты ранней греческой тирании // Вестник древ-

ней истории. – 1997. – № 2. – С. 25–42. 

12. Новикова Г.Ф. Раннегреческая тирания на Коринфском перешейке в VII – VI вв. до 
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н.э. // Вестник древней истории. – 1965. – № 4. 

13. Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции. Мегары и мегарские колонии. – 

СПб., 1999. 

14. Соловьева С.С. Раннегреческая тирания. – М., 1964. 

15. Суриков И.Е. Греческая архаика как историческая эпоха: современный взгляд. Пер-

вая половина (IX-VIII вв. до н.э.) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 

мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 2014. – Вып. 14. С. 27–50. 

16. Суриков И.Е. Греческая архаика как историческая эпоха: современный взгляд. Вто-

рая половина (VII-VI вв. до н.э.) // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лоба-

чевского. – 2014. – № 5. – С. 52–63. 

17. Туманс Х. Мильтиад Старший как зеркало греческой колонизации // Мнемон. Ис-

следования и публикации по истории античного мира / Под редакцией профессора Э.Д.Фро-

лова. – СПб., 2014. – Вып. 14. – С. 59–94. 

18. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. – СПб., 2004. 

19. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. 

– Л., 1991. 

20. Яйленко В.П. Греческая колонизация VIII–III вв. до н.э. – М.,1982. 

21. Яйленко В.П. Архаическая Греция // Античная Греция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 128–

194. 

22. Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. – М.,1990. 

 

Тема 3. Общество древней Спарты (2 часа) 

 

1. Происхождение спартанского государства 

2. Законодательство Ликурга. 

3. Социальная структура. 

4. Политический строй. 

 

Темы докладов 

1. Клеомен I – царь Спарты. 

2. Спартанская система воспитания. 

3. Военная организация спартиатов. 

 

Источники 

1. Антология источников по истории, культуре и религии древней Греции / Под ред. 

В.И. Кузищина. Учебное пособие. – СПб., 2000. – С. 130–151, 273–291. 

2. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А. Стратановского. 2-е изд. – М., 

1993. 

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – Т. 1. – М., 1994. – С. 48–70 («Ликург»). 

4. Плутарх. Застольные беседы. – Л., 1990. С. 287–339 («Изречения спартанцев», 

«Древние обычаи спартанцев», «Изречения спартанских женщин»). 

5. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Боруховича и В.И. 
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Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. – С. 157–169. 

6. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. – 

С. 118–137. 

Литература 

1. Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 

194–216. 

2. Андреев Ю.В. Архаическая Спарта: культура и политика // Вестник древней исто-

рии. – 1987. – № 4. – С. 70–86. 

3. Андреев Ю.В. Архаическая Спарта: искусство и политика. – СПб., 2008. 

4. Зайков А.В. Общество древней Спарты: основные категории социальной структуры 

(учебное пособие). – Екатеринбург, 2013. 

5. Кембриджская история древнего мира. Том 3. Часть 3. Расширение греческого мира. 

VIII –VI века до н. э. / Пер. с англ. А.В. Зайкова. М., 2007. 

6. Колобова К.М. Древняя Спарта (Х–VI вв. до н.э.). – Л., 1957. 

7. Печатнова Л.Г. Формирование спартанского государства (VIII–VI вв. до н.э.). 

Учебное пособие. СПб., 1998. 

8. Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2001. 

9. Печатнова Л.Г. Противостояние Клеомена и Демарата (К вопросу о соотношении 

властных структур в Спарте) // Вестник древней истории. – 2006. – № 4. – С. 29–49. 

10. Печатнова Л.Г. Спартанские цари. – М., 2007. 

11. Печатнова Л.Г. Выборы геронтов в Спарте // Вестник Санкт-Петербургского уни-

верситета. Серия 2, История. – 2011. – Выпуск 2. – С. 21–28. 

12. Печатнова Л.Г. Спарта. Миф и реальность. – М., 2013. 

13. Печатнова Л.Г. Эволюция спартанского эфората в период классики и эллинизма // 

Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под редакцией профессора 

А.Х. Даудова. – СПб., 2013. – Вып. 12. – С. 69–80. 

14. Печатнова Л.Г. Спартанская герусия в историческом контексте // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 2, История. – 2014. – Выпуск 3. – С. 28–39. 

15. Старкова Н.Ю. Притяжение древней Спарты: Учебное пособие. – Ч. 1–2. Ижевск, 

2002. 

16. Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя 

классика. М., 2005.  

17. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. 

– Л.,1991. 

 

Тема 4. Социально-экономические отношения в классической Греции на примере 

острова Крит (по данным «Гортинских законов») (4 часа) 

 

1. Экономика: сельское хозяйство, ремесло, торговля. 

2. Социальная структура общества. 

3. Семейно-брачные отношения. Положение женщины. 

4. Имущественные отношения. 
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Темы докладов 

1. Политическое устройство городов Крита. 

2. Роль городов Крита в межполисных отношениях архаической и классической 

Греции. 

 

Источники 

1. Античный способ производства в источниках / Под ред. С.А. Жебелева, С.И. Кова-

лева. – Л., 1933. 

2. Антология источников по истории, культуре и религии древней Греции / Под ред. 

В.И. Кузищина. Учебное пособие. – СПб., 2000. – С. 292–303. 

3. [Аристотель]. Экономика / Пер. и прим. Г.А. Тароняна // Вестник древней истории. 

– 1969. – № 3. – С. 215–242. 

4. Гортинские законы // Казаманова Л. Н. Очерки социально-экономической истории 

Крита (V-IV вв. до н. э.) / Пер. Л. Н. Казамановой. М., 1964. С. 179–189. 

5. Гортинские законы // Хрестоматия по истории Древнего мира / Пер под ред. В. 

Струве. Т.2. М., 1951. С. 79–88. 

6. Ксенофонт. О доходах // Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д. П. 

Каллистова. М., 1964. С. 343–357. 

7. Ксенофонт. Домострой // Ксенофонт. Сократические сочинения / Пер. С. И. Собо-

левского. СПб., 1993. 

8. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. С. 

310–360. 

Литература 

1. Андреев Ю. В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит). 

СПб., 2004. 

2. Казаманова Л. Н. Некоторые вопросы социально-экономического строя Критских 

полисов в VI-IV вв. до н. э. // Вестник древней истории. 1957. № 3. С. 76–91. 

3. Казаманова Л. Н. К вопросу о семейном и наследственном праве на Крите в VI – IV 

вв. до н. э.// Вестник древней истории. 1960. №4. С. 41–55. 

4. Казаманова Л. Н. Очерки социально-экономической истории Крита (V– IV вв. до н. 

э.). М., 1964. 

5. Колобова К. М. Войкеи на Крите // Вестник древней истории. 1957. № 2. С. 25–41. 

6. Пальцева Л. А. Гортинское законодательство и его место в становлении греческого 

права // Жебелевские чтения-3: Тезисы докл. науч. конф. 29–31 окт. 2001 г. СПб., 2001. С. 55–

60. 

7. Почернина А.А. Положение женщины в Гортинском обществе (VII–V века до н.э.) 

// Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2021. – Т. 163. – 

Кн. 3. – С. 116–125. 

8. Синицын В.Г. Петроглиф из Гортины, его происхождение и место в системе источ-

ников античного права // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные 

науки». – 2020. – Т. 162. – Кн. 3. – С. 84–97. 

9. Шишова И. А. Раннегреческое законодательство и становление рабства в античной 

Греции. Л., 1991. 
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Тема 5. Образование афинского государства (2 часа) 

 

1. Аттика до реформ Солона: социальная структура, политический строй, законы «Дра-

конта», Килонова смута. 

2. Реформаторская деятельность Солона: социальные и политические реформы, законо-

дательство. 

3. Тирания в Афинах: установление тирании Писистрата, социальная политика 

Писистрата, тирания Писистратидов.  

4. Реформы Клисфена. 

 

Темы докладов 

1. Остракизм в Афинах 

2. Роль Спарты в политической борьбе в Афинах 

 

Источники 

1. Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подг. Л.П. Марино-

вич, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. – С.31–48. 

2. Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига. –М., 1937. – С. 9–34. 

3. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А. Стратановского. 2-е изд. – М., 

1993. 

7. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – Т. 1. – М., 1994. – С. 92–114 («Солон»). 

8. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Боруховича и В.И. Кузи-

щина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 119–157. 

9. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. С. 

138–175. 

Литература 

1. Боузек Я. К истории Аттики XI–VIII вв. до н.э. // Вестник древней истории. – 1962. 

– № 1. – С. 104–113. 

2. Бузескул В.П. История афинской демократии. – СПб., 1909. 

3. Гущин В.Р. Цензовая реформа Солона и кризис в Аттике на рубеже VII– VI вв. до 

н.э. // Вестник древней истории. – 2011. – № 3. – С. 107–122. 

4. Гущин В.Р. Афины на пути к демократии (VIII–V вв. до н.э.). – М., 2021. 

5. Зайцев А.И. Заговор Килона // Античный мир. Проблемы истории и культуры. – 

СПб., 1998. – С. 57–68. 

6. Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до н.э. – М., 1964. 

7. Карпюк С.Г. Клисфеновские реформы и их роль в социально-политической борьбе 

в позднеархаических Афинах // Вестник древней истории. – 1986. – № 1. – С. 17–35. 

8. Ленцман Я.А. Достоверность античной традиции о Солоне // Древний мир. Сб. ста-

тей в честь академика В.В. Струве. – М., 1962. 

9. Лурье С.Я. Клисфен и Писистратиды // Вестник древней истории. – 1940. – № 2. – 

С. 45–51. 
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10. Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды // Вестник древней истории. – 1972. – № 

2. – С. 99–106. 

11. Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклас-

сической эпох. – М., 2000. 

12. Суриков И.Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М., 2004. 

13. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. – М., 2006. 

14. Суриков И.Е. Аристид «Справедливый»: политик вне группировок // Вестник древ-

ней истории. – 2006. – № 1. –С. 18-47. 

15. Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя 

классика. – М., 2005. 

16. Суриков И.Е. Солнце Эллады. История афинской демократии. – СПб., 2008. 

17. Суриков И.Е. Досолоновские «шестидольники» и долговой вопрос в архаических 

Афинах // Вестник древней истории. – 2007. – № 3. – С. 28–46. 

18. Суриков И.Е. Архонтат в Афинах: от истоков института до утраты им политиче-

ского значения // Вестник древней истории. – 2012. – № 2. – С. 29–54. 

19. Суриков И.Е. Афины в VIII–VII вв. до н.э.: становление архаического полиса (К 

вопросу о степени специфичности «аттического варианта») // Вестник древней истории. – 

2013. – № 4. – С. 23–43. 

20. Туманс X. Идеологические аспекты власти Писистрата // Вестник древней истории. 

– 2001. – № 4. – С. 12–45. 

21. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. 

– СПб., 2002. 

 

Тема 6. Расцвет афинской демократии (4 часа) 

 

1. Афинская демократия от Клисфена до Перикла: аристократическая демократия? 

2. Демократизация афинского общества при Перикле. 

3. Эволюция афинской демократии после Перикла. 

4. Олигархическое движение в Афинах в период и после Пелопоннесской войны: оли-

гархия четырехсот, тирания тридцати. 

5. Критика афинской демократии (по данным «Афинской политии» Псевдо-Ксено-

фонта). 

 

Темы докладов 

1. Политические лидеры афинской демократии (Фемистокл, Аристид, Кимон, Никий, 

Алкивиад). 

2. Гетерии и их роль в политической борьбе в Афинах. 

 

Источники 

1. Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подг. Л.П. Марино-

вич, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. – С. 48–62 (Аристотель. Афинская полития), 91–100 (Псевдо-

Ксенофонт. Афинская полития). 

2. Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига. – М., 1937. – С. 34–57. 



18 

 

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – Т. 1. – М., 1994. – С. 132–150 («Фемистокл»). – 

С. 176–201 («Перикл»). – С. 362–382 («Аристид»). – С. 534–549 («Кимон»). 

4. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Боруховича и В.И. Кузи-

щина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. – С. 169–186. 

Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. С. 210–

227. 

Литература 

1. Арский Ф.Н. Перикл. – М., 1971. 

2. Бузескул В.П. Перикл. Историко-критический этюд. Харьков, 1889. 

3. Гущин В.Р. Талассократия, империя и демократия в Афинах // Мнемон. Исследова-

ния и публикации по истории античного мира / Под редакцией профессора Э.Д. Фролова. – 

СПб., 2013. – Вып. 13. – С. 13–32. 

4. Гущин В.Р. Афины на пути к демократии (VIII–V вв. до н.э.). – М., 2021. 

5. Зайцев А.И. Перикл и его преемники // Зайцев А.И. Избранные статьи. – СПб., 

2003.– С. 328–334. 

6. Карпюк С.Г. Никий: доблесть политика // Вестник древней истории. – 1994. – № 3. 

– С. 38–57. 

7. Карпюк С.Г. Гипербол, «человек негодный» // Вестник древней истории. – 1998. – 

№ 4. – С. 142–156. 

8. Карпюк С.Г. Общество, политика и идеология классических Афин. – М., 2003.  

9. Кембриджская история древнего мира. Том 5: Пятый век до нашей эры / Пер. с англ. 

А.В. Зайкова. М., 2014. 

10. Кондратюк М.А. Архэ и афинская демократия // Античная Греция. – Т. 1. – М., 1983. 

– С. 327–365. 

11. Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444–425 гг. до н.э. – 

Минск, 1975. 

12. Кравчук А. Перикл и Аспазия. – М., 1991. 

13. Сахненко Л.А. Демагог Клеон // Вестник древней истории. – 1991. – № 4. – C. 70–

80.  

14. Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н.э. 

(478–431 гг.). – СПб., 2008. 

15. Суриков И.Е. Перикл и Алкмеониды // Вестник древней истории. – 1997. № 4. – С. 

14–36. 

16. Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклас-

сической эпох. – М., 2000. 

17. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. – М., 2006. 

18. Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Время расцвета демо-

кратии. – М., 2008. 

19. Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц. 

– М., 2011. 

20. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. 

– СПб., 2002. 
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21. Туманс Х. Перикл на все времена // Вестник Российского государственного гума-

нитарного университета. – 2010. – № 10. – С. 117–154. 

22. Фролов Э.Д. Политические лидеры афинской демократии // Политические деятели 

античности, средневековья и нового времени. – Л., 1983. 

23. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики (Обшество. личность. Власть). – 

СПб., 2001. 

24. Ярхо В.Н. Комедии Аристофана и афинская демократия // Вестник древней исто-

рии. – 1954. – № 3. – С. 9–20. 

 

Тема 7. Государственное устройство Афин (по данным «Афинской политии» Аристо-

теля) (2 часа). 

 

1. Афинское гражданство.  

2. Эфебия. 

3. Народное собрание. 

4. Совет и администрация. 

5. Должностные лица. 

6. Избирательная система. 

7. Судебная система. 

 

Темы докладов 

1. Политические судебные процессы в истории Афин. 

2. Номос и псефизма в афинской демократии. 

3. Стратеги и ораторы в политической жизни Афин. 

 

Источники 

1. Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подг. Л.П. Марино-

вич, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. – С. 103–330. 

2. Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига. – М., 1937. – С. 61–94. 

3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Боруховича и В.И. Кузищина. 

– Изд. 2-е. – Саратов, 1989. – С. 180–198. 

4. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. С. 

227–239. 

 

Литература 

1. Бузескул В.П. История Афинской демократии. – СПб., 1909. 

2. Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. – Л., 1961. 

3. Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. – СПб., 2008. 

4. Маринович Л.П. Античная и современная демократия: новые подходы. – М., 2001. 

5. Родс П.Дж. Кому принадлежала власть в демократических Афинах? // Вестник 

древней истории. – 1998. – № 3. – С. 16–26. 

6. Суриков И.Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н.э. // Вестник древней 

истории. – 1995. – № 1. – С. 23–40. 
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7. Суриков И.Е. Солнце Эллады. История афинской демократии. – СПб., 2008. 

 

2.2. История Древнего Рима (18 часов) 

Тема 8. Рим в царский период и образование республики (2 часа) 

 

1. Общественное устройство Рима в царскую эпоху. 

2. Реформы Сервия Туллия. 

3. Борьба патрициев и плебеев, их содержание и значение. 

 

Темы докладов 

1. Ромул: мифический и/или исторический? 

2. Семь царей древнего Рима 

 

Источники 

1. Дионисий Галикарнасский. Римские древности. / Пер. Н. Г. Майоровой, И.Л. Маяк, 

Л.Л. Кофанова, А.М. Сморчкова, В.Н. Токмакова, А.Я. Тыжова, А.В. Щеголева. Отв. ред. И.Л. 

Маяк. – М., 2005. – Т. 1. 

2. Ливий Тит. История Рима от основания города. В 3 т. / Переводы под ред. М.Л. Гас-

парова, Г.С. Кнабе, В.М. Смирина. Отв. ред. Е.С. Голубцова. (Серия «Памятники исторической 

мысли»). – М.: Наука, 1989. – Т. 1. 

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – М., 1994. – Т. 1. – С. 23–44 («Ромул»). – С. 70–87 

(«Нума»). 

4. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. С. 5–

25, 36–46. 

 

Литература 

1. Белкин М.В. Римский сенат в эпоху царей // Проблемы античной истории / Сбор-

ник научных статей к 70-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 2003. – С. 219–

242. 

2. Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя мо-

нархия и республика. Учебное пособие. – Ярославль, 2004. 

3. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре (Исто-

рико-правовое исследование). – Свердловск, 1988. 

4. Коптев А.В. Механизм передачи царской власти в архаическом Риме // Вестник 

древней истории. – 1998. – № 3. – С. 27–52. 

5. Коптев А.В. О продолжительности римского интеррегнума // Мнемон. Исследова-

ния и публикации по истории античного мира / Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – 

СПб., 2013. – Вып. 12. – С. 299–324. 

6. Коптев А.В. Царская власть, календарь и обряды Луперкалий в раннем Риме // Мне-

мон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под редакцией профессора 

Э.Д.Фролова. – СПб., 2013. – Вып. 13. – С. 161–192. 

7. Коптев А.В. Ранний Рим и греческий полис // Вестник древней истории. – 2015. – 
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№ 3. – С. 3–29. 

8. Кофанов Л.Л. Формирование системы римского права // Жреческие коллегии в 

Раннем Риме. – М., 2001. С. 299–308. 

9. Маяк И.Л. Проблема генезиса римского полиса // Вестник древней истории. – 1976. 

– № 4. – С. 43–55. 

10. Маяк И.Л. Проблема населения древнейшего Рима // Вестник древней истории. – 

1979. – № 1. – С. 71–94. 

11. Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. – М., 1983. 

12. Маяк И.Л. К вопросу о царских законах в Риме // Мнемон. Исследования и публи-

кации по истории античного мира / Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – СПб., 2013. – 

Вып. 12. – С. 288–298. 

13. Немировский А.И. К вопросу о времени и значении центуриатной реформы Сервия 

Туллия // Вестник древней истории. – 1959. – № 2. – С.153–165. 

14. Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Возникновение классового об-

щества и государства. – Воронеж, 1962. 

15. Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. – Воронеж, 1964. 

16. Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. – М., 1983. 

17. Нечай Ф.М. Образование римского государства. – Минск, 1972. 

18. Сморчков А.М. Царская и магистратская власть в Древнем Риме: сакрально-поли-

тическое содержание // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2011. – № 14 (76)/11. – 

С. 141–156. 

19. Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн. 

Учебное пособие. – М., 2007. 

20. Циркин Ю.Б. Свержение Тарквиниев // Проблемы истории, филологии, культуры. 

– 2015. – № 3. – С. 30–47. 

 

Тема 9. Государственное устройство римской республики (2 часа) 

 

1. Сенат. 

2. Ординарные магистратуры. 

3. Экстраординарные магистратуры. 

4. Народные собрания. 

 

Темы докладов: 

1. Римская «конституция» в освещении Полибия. 

2. Римская республика: демократия или олигархия? 

3. Римская диктатура и древнегреческая тирания: общее и особенное. 

 

Источники 

1. Дионисий Галикарнасский. Римские древности. / Пер. Н. Г. Майоровой, И.Л. Маяк, 

Л.Л. Кофанова, А.М. Сморчкова, В.Н. Токмакова, А.Я. Тыжова, А.В. Щеголева. Отв. ред. И.Л. 

Маяк. – М., 2005. – Т. 2–3. 

2. Ливий Тит. История Рима от основания города. В 3 т. / Переводы под ред. М.Л. 
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Гаспарова, Г.С. Кнабе, В.М. Смирина. Отв. ред. Е.С. Голубцова. (Серия «Памятники историче-

ской мысли»). – М.: Наука, 1989. – Т. 1. 

3. Полибий. Всеобщая история в сорока книгах / Пер. Ф.Г. Мищенко. – М., 2005. – 

Т. 2. 

4. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. С. 46–

56. 

Литература 

1. Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя мо-

нархия и республика. Учебное пособие. – Ярославль, 2004. 

2. Дементьева В.В. Магистратская власть Римской республики: содержание понятия 

imperium // Вестник древней истории. – 2005. – № 4. – С. 46–75. 

3. Дементьева В.В. Римская квестура в III в. до н.э.: увеличение числа магистратов и 

их новые функции // Вестник древней истории. – 2011. – № 3. – С. 53–70. 

4. Егоров А.Б., Васильев А. Римское консульство V–I вв.: традиции и эволюция // 

Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. 

Э.Д. Фролова. – СПб., 2008. – Вып. 7. С. 173–196. 

5. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре (Исто-

рико-правовое исследование). – Свердловск, 1988. 

6. Квашнин В.А. Первые законы о роскоши в свете социально-политического разви-

тия Римской республики на протяжении III в. до н.э. // Проблемы истории, филологии, куль-

туры. – 2015. – № 3. – С. 47–64. 

7. Кучеренко Л.П. Специфика должностной коллегиальности в республиканском 

Риме на примере цензорской магистратуры // Мнемон. Исследования и публикации по исто-

рии античного мира / Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – СПб., 2013. – Вып. 12. – 

С. 325–336. 

8. Маяк И.Л. Populus, cives, plebs начала Республики // Вестник древней истории. – 

1989. – № 1. – С. 66–81. 

9. Маяк И.Л. Римляне ранней республики. – М., 1993. 

10. Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Возникновение классового об-

щества и государства. – Воронеж, 1962. 

11. Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. – Воронеж, 1964. 

12. Сморчков А.М. Царская и магистратская власть в Древнем Риме: сакрально-поли-

тическое содержание // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2011. – № 14 (76)/11. – 

С. 141–156. 

13. Токмаков В.Н. Военная организация Рима ранней республики (VI–IV вв. до н.э.). – 

М., 1998. 

14. Токмаков В.Н. Роль центуриатных комиций в развитии военной организации Рима 

ранней республики // Вестник древней истории. – 2002. – № 2. – С. 143–157. 

15. Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн. 

Учебное пособие. – М., 2007. 

16. Фролов Р.М. Виды и основные функции римских народных сходок (contiones) в 

эпоху Республики // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2011. – № 2. – С. 3–18. 
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Тема 10. Римское общество по Законам XII таблиц (2 часа) 

 

1. Долговые отношения. 

2. Положение женщины. 

3. Собственность и наследование имущества 

4. Судопроизводство и исполнение наказаний 

 

 

Темы докладов: 

1. Римская экономика II–I вв. до н.э. 

2. Гладиаторы древнего Рима 

 

Источники 

1. Законы XII таблиц / Сост.: Кофанов Л.Л. (Пер.); Отв. ред.: Уколова В.И. - М.: 

Изд-во ИВИ РАН, 1996. – 229 с. 

2. История древнего Рима. Тексты и документы. Ч. 1. Общество. Государство. Ре-

лигия / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2004. – С. 48–60. 

3. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юс-

тиниана. - М.: 3ерцало, 1997. – 608 с.  

4. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. – 

С. 25–36. 

 

Литература 

1. Дементьева В.В. Децемвират в римской государственно-правовой системе середины 

V в. до н.э. – М., 2003. 

2. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. – М., 1993. 

3. Квашнин В.А. Как выглядели Законы XII таблиц? Некоторые наблюдения над учеб-

ной литературой по римскому праву // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2020. – № 3. 

– С. 237–246. 

4. Квашнин В.А. Некоторые наблюдения над структурой законов XII таблиц (на при-

мере VIII–X таблиц) // Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 469. – 

С. 138–143. 

5. Кофанов Л. Л. Законы XII таблиц и проблема sodales // Античность Европы. Межву-

зовский сборник научных статей. – Пермь, 1992. – С. 15–22. 

6. Кофанов Л.Л. Nеxum и mancipium законов XII таблиц // Вестник древней истории. – 

1992. – № 3. – С. 68–80. 

7. Кофанов Л.Л. К вопросу о палингенезе законов XII таблиц: сакральное право в си-

стеме римского законодательства // Вестник древней истории. – 1996. – № 2. – С. 26–43. 

8. Кафанов Л. Л. Владение и собственность в законах XII таблиц // Древнее право: 

Научно-практический журнал. – 2000. – №1. – С. 74–93. 

9. Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII–III вв. до 

н.э. – М.: Статут, 2006. – 587 с. 

10. Монтеверди Д. Законы XII таблиц и греческие законы, «предназначенные для 
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создания свободной народной республики» // Древнее право: Научно-практический журнал. – 

2015. – № 2 (32). – С. 22–58. 

 

 

Тема 11. Социальные противоречия римского общества и  

реформы братьев Гракхов (2 часа) 

 

1. Предпосылки гракхианского движения 

2. Реформы Тиберия Гракха 

3. Реформы Гая Гракха 

4. Начало борьбы оптиматов и популяров 

 

Темы докладов: 

1. Политические портреты братьев Гракхов. 

2. Народный трибунат в республиканском Риме. 

 

Источники 

1. Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева, О.О. Крюгера. – Л., 

1935. 

2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994.  

3. Патеркул Веллей. Римская история / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой. – 

Воронеж, 1985. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – М., 1994. – Т. 2. – C. 297–318 («Тиберий и Гай 

Гракхи») 

5. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. С. 

85–112. 

Литература 

1. Гримм Э.Д. Гракхи. – СПб., 1894 

2. Егоров А.Б. Римские популяры: терминология, структура движения, идеология // 

Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. 

Фролова. – СПб., 2009. – Вып. 8. С. 199–232. 

3. Лапырёнок Р. В. Земельный закон Гая Семпрония Гракха в письменных и эпигра-

фических источниках // Известия Саратовского университета им. Н. Г.Чернышевского. Новая 

серия. – 2013. – Т. 13. – Вып. 1. – С. 46–51. 

4. Лапырёнок Р.В., Сморчков А.М. Кризис 129 г. до н.э. и судьба аграрной реформы 

Тиберия Гракха // Вестник древней истории. – 2014. – № 3. – С. 47–58. 

5. Лапырёнок Р.В. К вопросу о категориях ager publicus, получивших «иммунитет» на 

основании аграрного закона Гая Гракха // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – 

№ 1. – С. 29–37. 

6. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: земельный вопрос и 

политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н.э. – М., 2016. 

7. Любимова О.В. Понятие «популяры» в современной историографии // Вестник 
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древней истории. – 2015. – № 1. – С. 190–207. 

8. Трухина Н.Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики (II в. до 

н.э.). – М., 1986. 

 

Тема 12. Первая гражданская война и диктатура Суллы (4 часа). 

 

1. Конфликт Мария и Суллы: истоки, причины, итоги. 

2. Первая гражданская война. 

3. Сулланские проскрипции. 

4. Диктатура Луция Корнелия Суллы. 

 

Темы докладов: 

1. Сулла как политик и военачальник. 

2. Марий как политик и военачальник. 

 

Источники 

1. Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева, О.О. Крюгера. – Л., 

1935. 

2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994.  

3. Патеркул Веллей. Римская история / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой. – 

Воронеж, 1985. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – М., 1994. – Т. 1. – C. 458–484 («Гай Марий»). – 

С. 504–530 («Сулла»). 

5. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. – 

С. 125–135. 

Литература 

1. Еремин А.В. Диктатура Луция Корнелия Суллы: характеристика института // Ан-

тичное государство. Политические отношения и государственные формы в античном мире. – 

СПб., 2002. С. 115–124. 

2. Инар Ф. Сулла. – Ростов-на-Дону, 1997. 

3. Короленков А.В. Лев и лисица: психологические приемы Суллы в войне с мариан-

цами // Античный мир и археология. – Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 57–64. 

4. Короленков А., Смыков Е. Сулла. – М., 2007. 

5. Короленков А.В. Сулла и Цезарь // Аристей: Вестник классической филологии и 

античной истории. – 2011. – № 4. – С. 115–135. 

6. Короленков А.В. Caedes Mariana и tabulae Sullanae: террор в Риме в 88– 81 гг. до н.э. 

// Вестник древней истории. – 2012. – № 1. – С. 195–211. 

7. Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. – СПб., 2006. 

8. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века республики. – СПб., 2005. 

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

10. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972. 

11. Циркин Ю.Б. Помпей в политической борьбе конца 80–70х гг. // Мнемон. 
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Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 

2007. – Вып. 6. С. 309–328. 

 

Тема 13. Кризис республиканского строя в Риме (2 часа) 

 

1. Восстания рабов в римской республике: сицилийские восстания, восстание Спар-

така. 

2. Рим и италики: Союзническая война. 

3. Антиправительственные выступления: мятеж Апуллея Сатурнина, восстание Ле-

пида, движение Сертория, заговор Катилины. 

 

Темы докладов 

1. Спартак в античной традиции и современной культуре. 

2. Цицерон как политический деятель. 

 

Источники 

1.  Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева, О.О. Крюгера. – Л., 

1935. 

2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994.  

3. Патеркул Веллей. Римская история / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой. – 

Воронеж, 1985. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – М., 1994. – Т. 1. – С. 549–582 («Лукулл»). – С. 605–

629 («Красс»). – Т.2. – С. 62–112 («Помпей»). – С. 5–21 («Серторий»). 

5. Саллюстий Крисп Гай. Сочинения. / Пер., ст. и комм. В.О. Горенштейна. Отв. ред. 

Е.М. Штаерман. – М., Наука, 1981. – С. 5–39 («О заговоре Катилины»). 

6. Цицерон Марк Туллий. Речи. В 2 т. / Пер. В.О. Горенштейна. Отв. ред. М.Е. Грабарь-

Пассек. – М.-Л., 1962. – Т. 1. – С. 292–330 (четыре речи против Луция Сергия Катилины). 

7. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. С. 

70–85, 112–125, 136–150. 

Литература 

1. Короленков А.В. Квинт Серторий: политическая биография. – СПб., 2003. 

2. Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х гг. I в. до н.э. и заговор 

Катилины. – Минск, 1960. 

3. Малеваный А.М., Чиглинцев Е.А., Шофман А.С. Классовая борьба в древнем мире. 

– Казань, 1987. 

4. Мишулин А.В. Спартаковское восстание. – М., 1936. 

5. 17. 18. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот Рима. – 

М., 1992. 

6. Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. – СПб., 2006. 

7. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века рес-публики. – СПб., 2005. 

8. Валлон А. История рабства в античном мире. – М., 1941 

9. Егоров А.Б. Кризисы в истории Рима (события и проблемы) // Мнемон. 
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Исследования и публикации по истории античного мира / Под редакцией профессора А.Х. Да-

удова. – СПб., 2013. – Вып. 12. – С. 346–365. 

10. Любимова О.В. Марк Лициний Красс и плебейские трибуны 70-х годов I в. до н.э // 

Вестник древней истории. – 2013. – № 2. – С. 148–157. 

11. Смыков Е.В. Луций Лициний Лукулл: полководец и об-щественное мнение // Ан-

тичный мир и археология. – Саратов, 1999. – Вып. 10. – С. 47–62. 

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

13. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972. 

14. Циркин Ю.Б. Помпей в политической борьбе конца 80–70х гг. // Мнемон. Исследо-

вания и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 2007. 

– Вып. 6. С. 309–328. 

15. Циркин Ю.Б. Восстание Лепида // Античный мир и археология. – Саратов, 2009. – 

Вып. 13. – С. 225–241. 

 

Тема 14. I триумвират и диктатура Цезаря (2 часа) 

 

1. I триумвират. 

2. Вторая гражданская война. 

3. Диктатура Цезаря. 

 

Темы докладов 

1. Цезарь как политик и военачальник. 

2. Помпей как политик и военачальник. 

3. Красс как политик и военачальник. 

 

Источники 

1. Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева, О.О. Крюгера. – Л., 

1935. 

2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994. 

3. Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV-LXXX / Перевод с древне-

греч. под ред. А.В. Махлаюка. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 

2011. – 436 с. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – М., 1994. – Т. 2. – С. 62–112 («Помпей»). – С. 164–

202 («Цезарь»). 

5. Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати Цезарей / Перевод М.Л. Гаспарова. – 

М.: Наука, 1993. – С. 5–34 («Божественный Юлий») 

6. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. – С. 

150–164. 

Литература 

1. Ахиев С.Н. «Clementia Caesaris»: сущность, причины, цели // Античный мир и ар-

хеология. – Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 71–80. 

2. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. – Л., 1985. 
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3. Егоров А.В. Цезарь, Август и римский Сенат // Античное государство. Политиче-

ские отношения и государственные формы в античном мире / Сборник научных статей. Под 

редакцией профессора Э.Д. Фролова. – СПб., 2002. – С. 126–136. 

4. Егоров А.Б. Цезарь и популяры (политическая борьба в 50-е-40-е гг. I века до н.э.) 

// Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под редакцией профес-

сора Э.Д.Фролова. – СПб., 2011. – Вып. 10. – С. 233–258. 

5. Зарщиков А.В. Галльское проконсульство Цезаря и римская аристократия // Антич-

ный мир и археология. – Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 67–71. 

6. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре. – 

Свердловск, 1988. 

7. Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа: очерки социально-политической исто-

рии. – Саратов, 1985. 

8. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. – М., 1965. 

9. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972. 

10. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. – М., 1975. 

11. Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. – СПб., 2006. 

12. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века республики. – СПб., 2005. 

 

Тема 15. Принципат Августа (2 часа) 

 

1. II триумвират 

2. Гражданская война Антония и Октавиана 

3. Принципат Августа. 

4. Pax Romana: внешняя политика Августа.  

 

Темы докладов 

1. Октавиан Август: путь к власти. 

2. Антоний как политик и военачальник. 

 

Источники 

1. Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева, О.О. Крюгера. – Л., 

1935. 

2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994. 

3. Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV-LXXX / Перевод с древне-

греч. под ред. А.В. Махлаюка. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 

2011. – 436 с. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Под ред. С.С. Аверинцева, 

М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е изд. – М., 1994. – Т. 2. – С. 338–366 («Цицерон»). – С. 398–

443 («Антоний»). 

5. Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати Цезарей / Перевод М.Л. Гаспарова. – 

М.: Наука, 1993. – С. 35–75 («Божественный Август»). 

6. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. – С. 

165–189. 
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Литература 

1. Белкин М.В. Цицерон и Марк Антоний: истоки конфликта // Мнемон. 

Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 

2002. – Вып. 1. С. 133–161. 

2. Вержбицкий К.В. Республиканские традиции и имперские инновации в системе 

принципата Августа // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под 

редакцией профессора Э.Д. Фролова. – СПб., 2011. – Вып. 10. – С. 259–272. 

3. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. – Л., 1985. 

4. Егоров А.В. Цезарь, Август и римский Сенат // Античное государство. Политиче-

ские отношения и государственные формы в античном мире / Сборник научных статей. Под 

редакцией профессора Э.Д. Фролова. – СПб., 2002. – С. 126–136. 

5. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре. – 

Свердловск, 1988. 

6. Машкин Н.А. Принципат Августа. – М.; Л., 1949. 

7. Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и поли-

тики императора Августа. – Москва; Калуга, 1994. 

8. Межерицкий Я.Ю. «Восстановленная республика» императора Августа. М., 2016. 

9. Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа: очерки социально-политической исто-

рии. – Саратов, 1985. 

10. Парфенов В.Н. Император Цезарь Август. Армия. Война. Политика. – СПб., 2001. 

11. Смыков Е.В. Антоний и Дионис (из истории религиозной политики триумвира М. 

Антония) // Античный мир и археология. – Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 80–106. 

12. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. – М., 1965. 

13. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972. 

9. Циркин Ю.Б. Гражданс 

10. кие войны в Риме. Побежденные. – СПб., 2006. 

14. Чеканова Н.В. К проблеме перехода от Республики к Империи: революция или ре-

форма? // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф. 

Э.Д. Фролова. – СПб., 2002. – Вып. 1. С. 163–174. 

15. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века республики. – СПб., 2005. 

16. Шифман И.Ш. Цезарь Август. – Л., 1990. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Формами контроля формирования компетенций являются тестирование, 

устный опрос, научный доклад. 

3.1. Тесты по истории античности 

3.1.1. История Древней Греции  

Вариант 1 

1. Приведите в соответствие хронологические отрезки и периодизацию грече-

ской истории: 

1.Гомеровская Греция  а) V-IV вв. до н. э. 

2.Архаическая Греция  б) ХI-IХ вв. до н. э. 

3.Классическая Греция  в) VШ-VI вв. до н. э. 

 

2. Вычеркните «лишнюю» войну из приведенного списка: 

1. Греко-персидские войны 

2. Пунические войны 

3. Восточные походы Александра Македонского 

 

3. Расположите явления в порядке убывания их значимости для греческой исто-

рии IV века до н.э.: 

1. Возвышение Фив и возрождение Беотийского союза 

2. Кризис полисной системы 

3. Установление в Греции македонской гегемонии 

 

4.Расположите имена в хронологической последовательности: 

1. Клисфен 

2. Перикл 

3. Писистрат 

4. Солон 

 

5. Впишите недостающие имена: 

1. Геродот, Фукидид, __________– греческие историки V–IV вв. до н. э. 

2. ______________, Платон, Аристотель – греческие философы 

3. Эсхил, ______Еврипид – греческие трагики V в. до н. э. 

 

Вариант 2 

1.Вычеркните явления, не имеющие отношения к эпохе Архаической Греции: 
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1. Великая греческая колонизация 

2. Борьба патрициев и плебеев 

3. Тирания Писистрата 

4. Реформы Солона в Афинах 

5. Сицилийская экспедиция Алкивиада 

 

2.Выберите название для исторического периода, хронологически охватываю-

щего 30-е гг. IV в. до н.э – 30-е гг. I в. до н.э.: 

1. Демократизация 

2. Классообразование 

3. Возрождение 

4. Эллинизм 

 

3.Впишите недостающее название, относящееся к IV в. до н.э.: 

1. Спарта – Пелопоннеский союз 

2. Фивы – Беотийский союз 

3. Афины – ___________________ 

 

4.Расположите события в хронологической последовательности: 

1. Тирания 30-ти 

2. Архидамова война 

3. Сицилийская экспедиция Алкивиада 

 

5.Впишите недостающие имена: 

1. _________________, Эсхин, Исократ – греческие ораторы 

2. Эсхил, _____________, Еврипид – греческие трагики V в.до н.э.  

 

3.1.2. История Древнего Рима 

Вариант 1 

1.Что это за даты – 218-201 гг. до н.э.? 

1. Вторая Пуническая война 

2. Первая Македонская война 

3. Сицилийская экспедиция Алкивиада 

 

2.Кризис Римской республики – это кризис 

1. Рабовладельческого хозяйства 

2. Политических форм римского полиса 



32 

 

3. Религиозных воззрений 

 

3.Восстановите пропущенное имя: 

Гней Помпей, Марк Лициний Красс, ________________ 

 

4.Закончите выражение: «Принципат – это монархия, одетая в одежды 

__________» 

1. Сенатора 

2. Блудницы 

3. Республики 

 

5. В 395 году Римская империя распалась на: 

1. Верхнюю и Нижнюю 

2. Западную и Восточную 

3. Северную и Южную 

 

Вариант 2 

1.Впишите пропущенное имя: 

1. ________________, Филипп V Македонский, Антиох III 

 

2.Впишите название города в известную фразу из речи римского сенатора Катона 

«И все-таки _________________ должен быть разрушен» 

 

3.Что это за даты 74–71 гг. до н.э. 

1. Первое сицилийское восстание рабов 

2. Второе сицилийское восстание рабов 

3. Восстание Спартака 

 

4.Кризис III века н.э. – это кризис: 

1. Полисной системы 

2. Хозяйства и общества, основанных на рабском труде 

3. Перепроизводства 

 

5.Основателем какой политической системы считается Диоклетиан? 

1. Сорорат 

2. Доминат 

3. Принципат 
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3.2. Вопросы для самоконтроля по истории античности 

3.3.1 История древней Греции 

1. Источники по истории Древней Греции. 

2. История Крита. 

3. Микенская цивилизация. 

4. Социально-экономический строй Греции XI-IX вв. до н.э. 

5. Общественный строй и управление в Греции XI-IX вв. до н.э. 

6. Общественная жизнь, быт и воспитание спартиатов. 

7. Социально-экономический строй Спарты. 

8. Общая характеристика архаической Греции. 

9. Великая греческая колонизация: причины, направления, последствия. 

10. Греко-персидские войны. 

11. Аттика накануне реформ Солона. 

12. Реформы Солона в Аттике. 

13. Пелопоннесская война. 

14. Расцвет Афинской демократии. Перикл. 

15. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 

16. Культура классической Греции. 

17. Первый Афинский морской союз. 

18. Второй Афинский морской союз. 

19. Общая характеристика эллинизма. 

20. Экономика и социальный строй классической Греции. 

21. Восточные походы Александра Македонского. 

22. Греция и Македония в IV в. до н.э. 

 

3.3.2 История древнего Рима 

1. Источники по истории Древнего Рима. 

2. Ранняя история Италии и царский период. 

3. Борьба патрициев и плебеев т образование Римской республики. 

4. Первая Пуническая война. 

5. Вторая Пуническая война. 

6. Реформы братьев Гракхов. 

7. Второе восстание рабов на о.Сицилия.  

8. Первое восстание рабов на о.Сицилия.  

9. Экономика и социальный строй Рима во II-I вв. до н.э.  

10. Кризис Римской республики. 

11. Диктатура Суллы и ее характер. 



34 

 

12. Восстание Спартака. 

13. Заговор Катилины и кризис демократического движения в Риме. 

14. Первый триумвират и диктатура Цезаря. 

15. Второй триумвират. 

16. Общая характеристика ранней Римской империи (принципат) 

17. Принципат Августа. 

18. Кризис III в. н.э. в Римской империи. 

19. Общая характеристика поздней Римской империи (доминат). 

20. Колонат и его сущность. 

21. Ранняя история христианства. 

22. Падение Западной Римской империи. 
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3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Ф

о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Критерии оценивания  

отлично хорошо 
удовлетво-

рит. 
неудовл. 

Э
т
а
п
 

Семестр 2 

Текущий контроль 

Тестирова-

ние 

86% правильных 

ответов и более. 

От 71% до 85 % 

правильных отве-

тов. 

От 56% до 70% 

правильных 

ответов 

55% правиль-

ных ответов и 

менее 

1 

Устный 

опрос 

В ответе каче-

ственно рас-

крыто содер-

жание темы. 

Ответ логичен 

и структури-

рован. Вла-

деет понятий-

ным аппара-

том. Проде-

монстриро-

вано свобод-

ное владение 

материалом. 

умение фор-

мулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссион-

ные положе-

ния 

Основные вопросы 

темы раскрыты. 

Структура ответа в 

целом адекватна 

теме. Ориентиру-

ется в понятийном 

аппарате. Проде-

монстрировано вла-

дение материалом, 

но испытывает 

трудности при его 

изложении. Умеет 

формулировать свои 

мысли, но обсуж-

дает некоторые дис-

куссионные поло-

жения.  

Тема частично 

раскрыта. От-

вет слабо 

структуриро-

ван. Понятий-

ный аппарат 

освоен ча-

стично. Пони-

мание отдель-

ных положе-

ний из матери-

ала по теме. 

Умеет форму-

лировать свои 

мысли, но не 

участвует в об-

суждении дис-

куссионных 

положений 

Тема не рас-

крыта. Исполь-

зование поня-

тийного аппа-

рата вызывает 

трудности. По-

нимание мате-

риала фрагмен-

тарное или от-

сутствует. Не 

умеет форму-

лировать свои 

мысли, обсуж-

дать дискусси-

онные положе-

ния. 

2 

Научный 

доклад 

Тема полностью 

раскрыта. Проде-

монстрирован 

высокий уровень 

владения матери-

алом по теме ра-

боты. Использо-

ваны надлежа-

щие источники в 

нужном количе-

стве. Структура 

работы и приме-

нённые методы 

соответствуют 

поставленным 

задачам. 

Тема в основном 

раскрыта. Проде-

монстрирован сред-

ний уровень владе-

ния материалом по 

теме работы. Ис-

пользованы надле-

жащие источники. 

Структура работы и 

применённые ме-

тоды в основном со-

ответствуют постав-

ленным задачам 

Тема частично 

раскрыта. Про-

демонстриро-

ван удовлетво-

рительный уро-

вень владения 

материалом по 

теме работы. 

Использован-

ные источники, 

структура ра-

боты и приме-

нённые методы 

частично соот-

ветствуют по-

ставленным 

Тема не рас-

крыта. Проде-

монстрирован 

неудовлетвори-

тельный уро-

вень владения 

материалом по 

теме работы. 

Использован-

ные источники, 

структура ра-

боты и приме-

нённые методы 

не соответ-

ствуют постав-

ленным 

3 
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задачам задачам 

Экзамен Обучающийся 

обнаружил все-

стороннее, систе-

матическое и 

глубокое знание 

учебно-про-

граммного мате-

риала, умение 

свободно выпол-

нять задания, 

предусмотрен-

ные программой, 

усвоил основную 

литературу и зна-

ком с дополни-

тельной литера-

турой, рекомен-

дованной про-

граммой дисци-

плины, усвоил 

взаимосвязь ос-

новных понятий 

дисциплины в их 

значении для 

приобретаемой 

профессии, про-

явил творческие 

способности в 

понимании, из-

ложении и ис-

пользовании 

учебно-про-

граммного мате-

риала 

Обучающийся обна-

ружил полное зна-

ние учебно-про-

граммного матери-

ала, успешно выпол-

нил предусмотрен-

ные программой за-

дания, усвоил ос-

новную литературу, 

рекомендованную 

программой дисци-

плины, показал си-

стематический ха-

рактер знаний по 

дисциплине и спо-

собен к их самостоя-

тельному пополне-

нию и обновлению в 

ходе дальнейшей 

учебной работы и 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

обнаружил зна-

ние основного 

учебно-про-

граммного ма-

териала в объ-

еме, необходи-

мом для даль-

нейшей учебы 

и предстоящей 

работы по про-

фессии, спра-

вился с выпол-

нением зада-

ний, преду-

смотренных 

программой, 

знаком с основ-

ной литерату-

рой, рекомен-

дованной про-

граммой дис-

циплины, допу-

стил погрешно-

сти в ответе на 

экзамене и при 

выполнении 

экзаменацион-

ных заданий, 

но обладает не-

обходимыми 

знаниями для 

их устранения 

под руковод-

ством препода-

вателя. 

Обучающийся 

обнаружил зна-

чительные про-

белы в знаниях 

основного 

учебно-про-

граммного ма-

териала, допу-

стил принципи-

альные ошибки 

в выполнении 

предусмотрен-

ных програм-

мой заданий и 

не способен 

продолжить 

обучение или 

приступить по 

окончании уни-

верситета к 

профессио-

нальной дея-

тельности без 

дополнитель-

ных занятий по 

соответствую-

щей дисци-

плине. 
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46. Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа: очерки социально-политической истории. – Са-

ратов, 1985. 

47. Парфенов В.Н. Император Цезарь Август. Армия. Война. Политика. – СПб., 2001. 

48. Ревяко К.А. Пунические войны. – Минск, 1985.  

49. Санчурский Н.В. Римские древности. – М., 1995. 

50. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989. 

51. Сергеев B.C. Очерки по истории древнего Рима. – М., 1938. 

52. Сергеенко М.Е. Помпеи. – Л., 1949.  

53. Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. – М.; Л., 1958. 

54. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. – М.; Л., 1964.  

55. Сморчков А.М. Религия и власть в Римской республике: магистраты, жрецы, храмы. – М., 

2012. 

56. Токмаков В.Н. Военная организация Рима ранней республики (VI–IV вв. до н.э.). – М., 

1998. 

57. Трухина Н.Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики (II в. до н.э.). – 

М., 1986. 

58. Утченко С.Л. Кризис и падение римской республики. – М., 1965.  

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

60. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972 

61. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. – М., 1976.. 

62. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. – М., 1989.  

63. Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. – М., 1982. 

64. Федорова Е.В. Императорский Рим и лицах. – М., 1979. 2-е изд. Смоленск, 1995. 3-е изд., 

Смоленск, 1998. 

65. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот Рима. – М., 1992. 

66. Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. – СПб., 2006. 

67. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века республики. – СПб., 2005. 

68. Чиглинцев Е.А. Античное рабство как историографическая проблема. – Казань: Мастер 

Лайн, 2000. – 136 с. 

69. Чиглинцев Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX – начала XXI вв. – Казань: 

Изд-во Казан. гос. ун-та, 2009. – 289 с 

70. Шифман И.Ш. Цезарь Август. – Л., 1990. 

71. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. – М., 1964. 
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72. Штаерман Е.М. Рабовладельческие отношения и ранней Римский империи (Италия). – М., 

1971. 

73. Штаерман Е.М. Кризис античной культуры, – М., 1975.  

74. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. – М., 1978. 

75. Штаерман Е.М. Социальные основы римской религии. – М., 1987. 

76. Штаерман Е.М. История крестьянства в древнем Риме. – М., 1996. 

 

4.3. Интернет-ресурсы 

 

Центр антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета 

http://www.centant.pu.ru/ 

История Древнего Рима 

http://ancientrome.ru/  

Центр антиковедения Ярославского государственного университета 

http://antik-yar.ru/  

Симпосий. Сайт об античной литературе, античной истории и обдях античности 

http://simposium.ru/  

Библиотека Annales 

http://annales.info/  

Древняя Греция. История 

http://hronologia.narod.ru/index.html  

LEG X FRET (история Древней Греции и Рима) 

https://x-legio.com/  

Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/antiq.htm  

Всемирная история в лицах 

http://www.rulers.narod.ru/  

Римская слава. Сайт, посвященный истории Древнего Рима 

https://www.roman-glory.com/    

  

http://www.centant.pu.ru/
http://ancientrome.ru/
http://antik-yar.ru/
http://simposium.ru/
http://annales.info/
http://hronologia.narod.ru/index.html
https://x-legio.com/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/antiq.htm
http://www.rulers.narod.ru/
https://www.roman-glory.com/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

5.1. Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 

Для студента-первокурсника принципиальное значение имеет навык 

оформления конспекта лекций. При оформлении конспекта лекции необходимо 

оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникаю-

щие параллельно с мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые 

могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы при са-

мостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной 

литературы или непосредственно у преподавателя в конце лекции.  

Составляя конспект лекции, необходимо между строчками оставлять зна-

чительный интервал. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость 

вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, имеющих 

принципиальное значение и почерпнутых из других источников.  

Осмысленная фиксация информации невозможна без наличия общих поня-

тий и представлений о изучаемой дисциплине. Отсюда и рекомендация: просмат-

ривать перед лекцией материалы учебных пособий и как можно реже пропускать 

сами лекции, иначе теряется причинно-следственная связь и контекст историче-

ской эпохи. 

 

5.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

над изучаемым материалом и подготовке к практическим занятиям 

Самостоятельная работа включает обязательную проработку материала 

лекций, работу с источниками и литературой при подготовке к практическим за-

нятиям и экзамену. Для успешного освоения курса студент должен систематиче-

ски заниматься в течение всего семестра. В ходе самостоятельной работы при 

подготовке к практическим занятиям студенту рекомендуется конспектировать 

основные положения изучаемых вопросов. 

Подготовку к практическому занятию следует вести в следующем порядке:  

1) Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендован-

ной литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для 

дискуссий.  

2) Прочитать конспект лекции по теме занятия, отмечая карандашом мате-

риал, необходимый для освоения поставленных вопросов.  

3) Изучить рекомендованную к каждой теме исторические источники и ре-

комендованную литературу. Исторические источники и литература – это 
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надежная основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка событий и 

процессов прошлого, данные в трудах многих поколений историков, знакомство 

с разнообразными концептуальными подходами учёных и историческими дис-

куссиями помогают выработать собственное понимание сущности и значения ис-

торических явлений. 

 

5.3. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

По дисциплине «История античности» предусмотрены два теста. Один по 

модулю «История Древней Греции». Второй – по модулю «История Древнего 

Рима». Тестирование предназначено для оценки уровня освоения студентом изу-

чаемого материала (знания дат, событий, исторических деятелей, терминов). При 

выполнении теста нужно внимательно читать формулировки вопросов, которые 

требуют однозначного ответа. 

В тесте даются задания различных типов: 

1) Вопрос, предполагающий выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов. Например:  

Кто провел реформы в Афинах в 594 г. до н.э: 

1)Драконт 2) Писистрат 3) Солон 4) Перикл  

Правильный ответ: 3) Солон 

2) Задание, требующее расположить исторические события в хронологиче-

ской последовательности. Например:  

Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

1) Восстание Спартака 2) Третья Пуническая война 3) Союзническая война 4) 

Установление республики в Риме 

Правильный ответ: 4, 2, 3, 1 

3) Задание, предлагающее определить соответствие исторических деятелей 

и исторических событий (или соответствие дат и событий). Например:  

Сопоставьте события и исторических деятелей: 

1) Установление принципата     А) Сулла 

2) Центуриатная реформа в Риме   Б) Октавиан 

3) Третья Пуническая война    В) Сципион Эмилиан 

4) Диктатура 82-79 гг. до н.э. в Риме  Г) Сервий Туллий 

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3В, 4А 

4) Задание, требующее вписать пропущенное имя или термин.  

Например: 

Римская золотая монета называется______________. 

Правильный ответ: ауреус 
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5.4. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу 

Устный опрос является одной из ключевых форм оценки знаний студента. 

Для успешной работы на практическом занятии студент должен заранее подгото-

виться по рассматриваемой теме. Для целостного и глубокого осмысления мате-

риала студенту необходимо прорабатывать все вопросы изучаемой темы. При 

подготовке к устному опросу студент должен ознакомиться с рекомендуемыми 

источниками и литературой по теме. Желательно конспектировать ключевые по-

ложения и делать заметки по каждому вопросу, чтобы на семинарском занятии 

при устном ответе можно было на них ориентироваться.  

Ответ студента должен быть развернутым, логически обоснованным и аргумен-

тированным. При оценке устного ответа учитывается его глубина и полнота, ло-

гика изложения, соответствие содержания рассматриваемой теме, использова-

ние терминологического аппарата, участие в дискуссии. 

 

5.5. Методические рекомендации по подготовке доклада 

При подготовке научного доклада прежде всего необходимо ознакомиться 

с источниками и рекомендуемой литературой по теме, чтобы погрузиться в ис-

следуемую проблематику. В рамках темы следует выделить ряд аспектов, кото-

рые будут рассматриваться в докладе. Далее нужно определить структуру до-

клада, исходя из логики исследования. Текст научного доклада должен включать 

в себя титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, спи-

сок использованных источников и литературы, приложения (при необходимо-

сти). Ссылки на источники и литературу в тексте, список источников и литера-

туры должны быть оформлены в соответствии с библиографическими требова-

ниями. Во введении дается актуальность темы, определяется объект и предмет 

исследования. Основная часть может быть разделена на главы в соответствии с 

рассматриваемыми аспектами. В заключении даются выводы автора по теме до-

клада.  
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6. ГЛОССАРИЙ 

 

Автаркия – принцип экономической независимости и самообеспечения греческого по-

лиса, опоры на свои собственные ресурсы. 

Автономия – принцип политической независимости и самоуправления греческого по-

лиса. 

Автохтоны – в понимании древних греков коренные жители какого-либо региона. 

Агора – городская площадь греческого полиса, центр общественной жизни, на которой 

проводились народные собрания и государственные церемонии. Также агора являлась город-

ским рынком. 

Акрополь – укрепленная часть греческого города, располагавшаяся на возвышенности. 

Акрополь был и культовым центром города, на котором находились главные святыни, храмы и 

святилища. 

Апелла – народное собрание в Спарте, в котором могли принимать участие полноправ-

ные спартиаты в возрасте от 30 лет. Фактически полномочия апеллы были сильно ограничены. 

Апойкия – поселение, колония, основанная греками в ходе колонизации. Основным ви-

дом хозяйственной деятельности жителей апойкий было земледелие и торговля. 

Ареопаг – древнейший государственный институт Афин, берущий свое начало, воз-

можно, с дополисного совета старейшин. В состав Ареопага входили бывшие архонты. До Со-

лона Ареопаг фактически был высшим органом власти в Афинах, игравшим большую роль в 

назначении архонтов, а также высшей судебной инстанцией. Однако в результате реформ Со-

лона функции Ареопага были ограничены. В 462 г. до н.э. Эфиальт провел кардинальную ре-

форму Ареопага, лишив его большинства полномочий и оставив за ним некоторые судебные 

функции. 

Архонт – высшее должностное лицо в некоторых полисах. В частности, в Афинах су-

ществовала коллегия девяти ежегодно избираемых архонтов.  

Атимия – полное или частичное лишение гражданских прав в Афинах за какое-либо 

преступление. 

Ауспиции – у римлян и этрусков гадание жрецов по поведению птиц. 

Великая Греция – под этим понятием подразумеваются греческие колонии в Сицилии 

и Южной Италии. 

Весталки – жрицы богини Весты в Риме. 

Всадники – 1) в Древней Греции в некоторых полисах одна из обеспеченных групп 

граждан. В частности, в Афинах всадники были вторым из четырех имущественных классов, 

введенных Солоном, имеющим доход не менее 300 медимнов зерна. 2) в Древнем Риме всад-

никами (эквитами) первоначально были сражавшиеся на конях патриции. В результате реформ 

Сервия Туллия, всадники составляли часть высшего цензового разряда. С III в. до н.э. всадники 

стали вторым сословием после сенаторов, в дальнейшем превратившись в финансовую ари-

стократию. 

Гармост – спартанский наместник в каком-либо греческом городе. Гармосты назнача-

лись после Пелопонесской войны в некоторые греческие города с целью осуществления кон-

троля над местным населением. В распоряжении гармостов имелись воинские гарнизоны. 
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Гелиэя – высший судебный орган в Афинах, созданный в 594 г. до н.э. Солоном. Гелиэя 

состояла из шести тысяч избираемых дикастов (судей) из числа граждан. Как правило судеб-

ные дела разбирались не всем составом гелиэи, а специальными коллегиями (дикастериями), 

на которые делились судьи. 

Геронты – старейшины в Спарте. Избирались пожизненно из числа спартиатов, достиг-

ших возраста 60 лет. Всего в герусию (совет старейшин) входило 28 геронтов и 2 царя. 

Герусия – совет старейшин в Спарте. Создание герусии приписывается Ликургу Спар-

танскому. Герусия готовила повестку для заседаний апеллы,  

Дем – сельская община в Греции. В Афинах после реформ Клисфена дем стал самой 

мелкой административно-территориальной единицей. Демы объединялись в триттии, а трит-

тии в филы. 

Диадохи – военачальники Александра Македонского, которые после смерти царя 

начали борьбу за власть и раздел его империи. 

Диктатор – экстраординарная магистратура в Римской республике. Диктатор изби-

рался в случае чрезвычайных обстоятельств сроком на 6 месяцев и обладал всей полнотой вла-

сти. 

Драхма – денежная единица Древней Греции, серебряная монета массой ок. 4 грамм. 

Также чеканились монеты в 2 драхмы (дидрахмы) и 4 драхмы (тетрадрахмы). 

Зевгиты – третий из четырех имущественных классов в Афинах, введенных Солоном. 

К зевгитам относились граждане, имевшие ежегодный доход не менее 200 медимнов зерна.  

Илоты – зависимое население Спарты, являвшееся собственностью государства. Ило-

тами стали местные жители Лаконики, после завоевания ее дорийцами, и жители Мессении, 

завоеванные спартанцами. Илоты занимались сельским хозяйством и должны были обеспечи-

вать спартиатов.  

Император – в эпоху республики полководец-победитель, получивший империй до 

проведения триумфа. В эпоху империи – титул, обозначающий высшую военную и админи-

стративную власть главы государства. 

Исегория – равное право всех граждан на выступление в народном собрании. 

Исономия – равенство всех граждан перед законом. 

Квестор – римский магистрат, ведавший казной. 

Клерухия – афинское военно-земледельческое поселение. Как правило клерухии выво-

дились на территориях союзных полисов в V в. до н.э. фактически для осуществления кон-

троля над ними. Жители клерухии оставались афинскими гражданами. 

Клиент – в Древнем Риме человек, находящийся под покровительством патрона (главы 

рода или семьи). 

Колон – в эпоху поздней империи арендатор земли, отдававший землевладельцу опре-

деленную плату или часть урожая. 

Комиции – народное собрание в Древнем Риме. Существовало три вида комиций: ку-

риатные, центуриатные, трибутные. 

Консул – высший магистрат в Римской республике. Ежегодно избирались два консула. 

Человек мог быть избран на должность консула только раз в жизни. 

Курия – в царском Риме объединение нескольких патрицианских родов. Всего насчи-

тывалось 30 курий. 



48 

 

Латифундия – крупное римское поместье. 

Легат – римский посол; заместитель главнокомандующего; командир легиона в эпоху 

империи. 

Литургия – общественная повинность в полисе, налагавшаяся на богатых граждан. Ис-

полняя какую-либо литургию, гражданин тратил свои средства на общественные нужды. 

Например, в Афинах были такие литургии как триерархия (обязанность снарядить за свой счет 

корабль), хорегия (финансирование хоровых состязаний и драматических представлений во 

время государственных праздников) и т.д. 

Магистрат – должностное лицо в Риме. Для римских магистратов характерен принцип 

коллегиальности, когда на должность избирался не один человек, несколько. 

Метеки – жители полиса, не обладающие гражданскими правами. Метеки не могли 

владеть землей в полисе, а могли только лишь брать в аренду. 

Мина – мера веса в Древней Греции. Равнялась примерно 436 граммам. 

Народный трибун – выборное должностное лицо, отстаивавшее интересы плебеев. 

Трибуны были неприкосновенны и обладали правом вето. 

Неополиты – лица, получившие гражданские права в полисе. 

Нобилитет – в Римской республике высшая знать из патрицианских и плебейских се-

мей. Нобилитет сформировался в начале III в.до н.э. после уравнивания в правах патрициев и 

плебеев. 

Ном – административно-территориальная единица в эллинистическом Египте. 

Обы – подразделения спартанских фил. Каждая из трех фил насчитывала 10 об.  

Оптиматы – идейно-политическое течение в Риме II-I вв. до н.э. К оптиматам относи-

лись представители нобилитета, отстаивавшие интересы сенатской верхушки и крупных зе-

мельных собственников. В своей политической борьбе оптиматы противостояли популярам. 

Остракизм – процедура изгнания гражданина в некоторых полисах. Наиболее известен 

остракизм в Афинах. Процедура остракизма представляла собой ежегодное голосование на 

народном собрании за изгнание какого-либо лица. При голосовании на глиняных черепках пи-

салось имя человека, в отношении которого должно быть принято решение об остракизме. Од-

нако человек мог быть подвергнут остракизму только большинством голосов при необходимом 

кворуме на голосовании в 6 тысяч человек. Вместе с тем лицо, подвергнутое остракизму, 

должно было покинуть полис на 10 лет, но при этом сохраняло все свои гражданские права и 

имущество. После истечения срока остракизма гражданин мог вернуться в полис. 

Патриции – родовая аристократия в Риме. Первоначально патрициями считалось все 

коренное население Рима, составлявшее римскую общину. Позднее патрициями стали назы-

ваться представители самых знатных римских семей, потомки членов царского сената. После 

уравнения в правах патрициев и плебеев формируется новый слой знати – нобилитет. 

Патрон – представитель патрицианской фамилии, оказывавший покровительство ка-

кому-либо лицу (клиенту). Между патроном и клиентом существовали определенные обяза-

тельства. 

Пентакосиомедимны – первый из четырех имущественных классов в Афинах, введен-

ных Солоном. К пентакосиомедимнам относились граждане, чей доход составлял не менее 500 

медимнов зерна. Пентакосиомедимны имели право занимать высшие государственные долж-

ности. 
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Периэки – неполноправное население Спарты. Периэки были лично свободными и, как 

правило, занимались ремеслом и торговлей. 

Плебеи – жители Рима, не входившие в римскую общину и не обладавшие политиче-

скими правами. Плебеи вели длительную борьбу с патрициями за уравнение в правах. Проти-

востояние патрициев и плебеев закончилось в 287 г. до н.э., когда был принят закон, признав-

шим решения плебейских собраний (плебисцитов) обязательным для всех граждан. 

Понтифики – члены жреческой коллегии Рима. 

Популяры – во II-I в. до н.э. политическая группировка, противостоящая оптиматам и 

отстаивавшая интересы городского и сельского плебса. 

Претор – в Римской республике магистрат, занимавшийся судебными процессами по 

гражданским делам. 

Принцепс – в Римской республике первый в списке сенаторов. Начиная с Октавиана 

Августа, титул принцепса носили императоры. Поэтому эпоха ранней империи в Риме назы-

вается принципатом. 

Пританы – должностные лица в некоторых греческих полисах. В Афинах пританы – 

дежурные члены Совета Пятисот. 

Проскрипции – списки лиц, объявленных вне закона. Люди, внесенные в данные 

списки, подлежали смертной казни, их имущество конфисковывалось. Проскрипционные 

списки были введены Суллой как орудие политической борьбы против своих оппонентов. 

Также проскрипции применялись при втором триумвирате в 43 г. до н.э., когда был казнен 

Марк Туллий Цицерон, выступивший против Марка Антония. 

Ретра – свод законов в некоторых греческих полисах, например в Спарте. 

Сенат – первоначально в царский период – совет старейшин в Риме из патрицианских 

родов, состоявший из 100 человек. В дальнейшем сенат был расширен до 300 человек и в него 

стали входить пожизненно бывшие магистраты. Создание сената приписывается первому 

царю Рима – Ромулу. Сенат определял внешнюю политику Рима, осуществлял контроль над 

должностными лицами, утверждал законы. При Сулле число сенаторов было увеличено до 600, 

при Цезаре – до 900, при Октавиане Августе число сенаторов было уменьшено до 600. 

Септуагинта – перевод Ветхого Завета на греческий язык, выполненный 70 переводчи-

ками в III в. до н.э. в Александрии Египетской.  

Симмахия – военный союз греческих полисов. 

Симполития – политический союз греческих полисов, характеризующийся введением 

единого гражданства. 

Синойкизм – объединение нескольких поселений (общин) в единый полис. 

Сисситии – совместные общественные трапезы граждан в некоторых полисах. 

Стратег – в Древней Греции военачальник в целом, а также в некоторых полисах выс-

шее военное должностное лицо. 

Тетрархия – особая система управления Римской империей в 293–313 гг., введенная 

императором Диоклетианом. Вся власть находилась в руках четырех лиц – тетрархов. Двое из 

которых были августами, а двое – их помощниками (цезарями). 

Триумвират – в Риме первоначально коллегия из трех должностных лиц. В I в. до н.э. 

– союз трех политических деятелей. В 60 г. до н.э. был заключен первый триумвират (как част-

ное соглашение) между Крассом, Помпеем и Цезарем. В 43 г. до н.э. образован второй 
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триумвират Октавианом, Марком Антонием и Эмилием Лепидом. В отличие от первого, втрой 

триумвират был официально утвержден сенатом.  

Триумф – торжественный въезд полководца-победителя в Рим. 

Феты – самый низший из четырех имущественных классов в Афинах, введенных Со-

лоном. К фетам относились граждане, имевшие доход меньше 200 медимнов зерна в год. 

Фила – самое крупное подразделение гражданского коллектива в некоторых полисах. 

Например, в Афинах при Солоне было 4 филы, а в результате реформ Клисфена вместо четы-

рех было введено десять фил. В Спарте граждане делились на три филы.  

Экклесия – народное собрание в Афинах. 

Эфоры – пять должностных лиц в Спарте, избираемых на год. Задачей эфоров было 

осуществление контроля за деятельностью и поведением как должностных лиц, в том числе 

царей, так и простых граждан. 
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7. ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ ИСТОЧНИКОВ 

ПО ТЕМАМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2. Архаическая Греция (по данным произведений Гесиода и Феогнида) 

 

Гесиод «Труды и дни» 

Отрывки приводятся по изданию: Гесиод. Полное собрание текстов / Коммент. О.П. 

Цыбенко и В.Н. Ярхо. – М., 2001. С. 51–76. 

 

105 Замыслов Зевса, как видишь, избегнуть никак невозможно. 

Если желаешь, тебе расскажу хорошо и разумно 

Повесть другую теперь. И запомни ее хорошенько. 

[Как появились на свет и боги, и смертные люди.] 

Создали прежде всего поколенье людей золотое 

110 Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских1, 

Был еще Крон2-повелитель в то время владыкою неба. 

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 

Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость 

К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны 

115 Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили. 

А умирали, как будто объятые сном. Недостаток 

Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный 

Сами давали собой хлебодарные земли. Они же, 

Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства. 

120 [Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.] 

После того как земля поколение это покрыла, 

В благостных демонов все превратились они наземельных 

Волей великого Зевса: людей на земле охраняют, 

[Зорко на правые наши дела и неправые смотрят. 

125 Тьмою туманной одевшись, обходят всю землю, давая] 

Людям богатство. Такая им царская почесть досталась. 

После того поколенье другое, уж много похуже, 

Из серебра сотворили великие боги Олимпа. 

Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью. 

130 Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком, 

Дома близ матери доброй забавами детскими тешась. 

А, наконец, возмужавши и зрелости полной достигнув, 

Жили лишь малое время, на беды себя обрекая 

Собственной глупостью: ибо от гордости дикой не в силах 

135 Были они воздержаться, бессмертным служить не желали, 

 
1 По представлениям греков, жилища богов располагались на горе Олимп в Северной Фессалии. 
2 Отец Зевса. 
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Не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцам, 

Как по обычаю людям положено. Их под землею 

Зевс-громовержец сокрыл, негодуя, что почестей люди 

Не воздавали блаженным богам, на Олимпе живущим. 

140 После того как земля поколенье и это покрыла, 

Дали им люди названье подземных смертных блаженных, 

Хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти. 

Третье родитель Кронид3 поколенье людей говорящих 

Медное создал, ни в чем с поколеньем не схожее с прежним. 

145 С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили 

Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели. 

Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться 

К ним не решался: великою силой они обладали, 

И необорные руки росли на плечах многомощных. 

150 Были из меди доспехи у них и из меди жилища, 

Медью работы свершали: никто о железе не ведал. 

Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. 

В затхлую область они леденящего душу Аида 

Все низошли безыменно; и, как ни страшны они были, 

155 Черная смерть их взяла и лишила сияния солнца. 

После того как земля поколенье и это покрыла, 

Снова еще поколенье, четвертое, создал Кронион 

На многодарной земле, справедливее прежних и лучше – 

Славных героев божественный род. Называют их люди 

160 Полубогами: они на земле обитали пред нами. 

Грозная их погубила война и ужасная битва. 

В Кадмовой области славной4 одни свою жизнь положили, 

Из-за Эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных; 

В Трое другие погибли, на черных судах переплывши 

165 Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские. 

Многих в кровавых боях исполнение смерти покрыло; 

Прочих к границам земли перенес громовержец Кронион, 

Дав пропитание им и жилища отдельно от смертных. 

[Там, вдалеке от бессмертных, под властью живут они Крона.] 

170 Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно 

Близ океанских пучин острова населяют блаженных. 

Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым 

Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит. 

Если бы мог я не жить с поколением пятого века! 

175 Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться. 

Землю теперь населяют железные люди. Не будет 

 
3 Сын Крона – Зевс. Синоним – Кронион. 
4 Т.е. область города Фив в Беотии. Кадм – легендарный основатель Фив. 
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Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, 

И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им. 

[Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага. 

180 Зевс поколенье людей говорящих погубит и это 

После того, как на свет они станут рождаться седыми.] 

Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут. 

Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю – хозяин. 

Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. 

185 Старых родителей скоро совсем почитать перестанут; 

Будут их яро и зло поносить нечестивые дети 

Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет 

Больше никто доставлять пропитанья родителям старым. 

Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью. 

190 И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель, 

Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею 

Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право. 

Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые 

Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся. 

195 Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно 

Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным. 

Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый, 

Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело, 

К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных, 

200 Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды 

Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет. 

Басню теперь расскажу я царям, как они ни разумны. 

Вот что однажды сказал соловью пестрогласному ястреб, 

Когти вонзивши в него и неся его в тучах высоких. 

205 Жалко пищал соловей, пронзенный кривыми когтями, 

Тот же властительно с речью такою к нему обратился: 

«Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я сильнее! 

Как ты ни пой, а тебя унесу я, куда мне угодно, 

И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу. 

210 Разума тот не имеет, кто мериться хочет с сильнейшим: 

Не победит он его – к униженью лишь горе прибавит!» 

Вот что стремительный ястреб сказал, длиннокрылая птица. 

------------------------ 

293 Тот – наилучший меж всеми, кто всякое дело способен 

Сам обсудить и заране предвидит, что выйдет из дела. 

295 Чести достоин и тот, кто хорошим советам внимает. 

Кто же не смыслит и сам ничего и чужого совета 

К сердцу не хочет принять, – совсем человек бесполезный. 

Помни всегда о завете моем и усердно работай, 



54 

 

Перс, о потомок богов, чтобы голод тебя ненавидел, 

300 Чтобы Деметра в прекрасном венке неизменно любила 

И наполняла амбары тебе всевозможным припасом. 

Голод, тебе говорю я, всегдашний товарищ ленивца. 

Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно 

Жизнь проживает, подобно безжальному трутню, который, 

305 Сам не трудяся, работой питается пчел хлопотливых. 

Так полюби же дела свои вовремя делать и с рвеньем – 

Будут ломиться тогда у тебя от запасов амбары. 

Труд человеку стада добывает и всякий достаток, 

Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее 

310 Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки. 

Нет никакого позора в работе: позорно безделье, 

Если ты трудишься, скоро богатым, на зависть ленивцам, 

Станешь. А вслед за богатством идут добродетель с почетом. 

Хочешь бывалое счастье вернуть, так уж лучше работай, 

315 Сердцем к чужому добру перестань безрассудно тянуться 

И, как советую я, о своем пропитанье подумай. 

Стыд нехороший повсюду сопутствует бедному мужу, 

Стыд, от которого людям так много вреда, но и пользы. 

Стыд – удел бедняка, а взоры богатого смелы. 

320 Лучше добром богоданным владеть, чем захваченным силой. 

Если богатство великое кто иль насильем добудет, 

Или разбойным своим языком – как бывает нередко 

С теми людьми, у которых стремлением жадным к корысти 

Ум отуманен и вытеснен стыд из сердца бесстыдством, –  

325 Боги легко человека такого унизят, разрушат 

Дом, – и лишь краткое время он тешиться будет богатством. 

То же случится и с тем, кто обидит просящих защиты 

Иль чужестранцев, кто к брату на ложе взойдет, чтобы тайно 

Совокупиться с женою его, – что весьма непристойно! 

330 Кто легкомысленно против сирот погрешит малолетних, 

Кто нехорошею бранью отца своего обругает, 

Старца, на грустном пороге стоящего старости тяжкой. 

Истинно, вызовет гнев самого он Кронида, и кара 

Тяжкая рано иль поздно постигнет его за нечестье! 

Этого ты избегай безрассудной своею душою. 

Жертвы бессмертным богам приноси сообразно достатку, 

Свято и чисто, сжигай перед ними блестящие бедра. 

Кроме того, возлиянья богам совершай и куренья, 

Спать ли идешь, появленье ль священного света встречаешь, 

340 Чтобы к тебе относились они с благосклонной душою, 

Чтоб покупал ты участки других, а не твой бы – другие. 



55 

 

Друга зови на пирушку, врага обходи приглашеньем. 

Тех, кто с тобою живет по соседству, зови непременно: 

Если несчастье случится, – когда еще пояс подвяжет 

Свойственник твой! А сосед и без пояса явится тотчас. 

Истая язва – сосед нехороший; хороший – находка. 

В жизни хороший сосед приятнее почестей всяких. 

Если бы не был сосед твой дурен, то и бык не погиб бы. 

Точно отмерив, бери у соседа взаймы: отдавая, 

Меряй такою же мерой, а можешь, – так даже и больше, 

Чтобы наверно и впредь получить, коль нужда приключится. 

Выгод нечистых беги: нечистая выгода – гибель. 

Тех, кто любит, – люби; если кто нападет, – защищайся. 

Только дающим давай; ничего не давай недающим. 

Всякий дающему даст, недающему всякий откажет. 

Дать – хорошо; но насильно берущего смерть ожидает. 

Тот, кто охотно дает, если даже дает он и много, 

Чувствует радость, давая, и сердцем своим веселится. 

Если же кто своевольно берет, повинуясь бесстыдству, –  

Пусть и немного он взял, – но печалит нам милое сердце. 

Если и малое даже прикладывать к малому будешь, 

Скоро большим оно станет; прикладывай только почаще. 

Жгучего голода тот избежит, кто копить приучился. 

Если что заперто дома, об этом заботы немного 

Дома полезнее быть, оставаться снаружи опасно. 

Брать – хорошо из того, что имеешь. Но гибель для духа 

Рваться к тому, чего нет. Хорошенько подумай об этом. 

Пей себе вволю, когда начата иль кончается бочка, 

Будь на середке умерен; у дна же смешна бережливость. 

370 Другу всегда обеспечена будь договорная плата. 

С братом и с тем, как бы в шутку, дела при свидетелях дела 

Как подозрительность, так и доверчивость гибель приносит. 

Женщин беги вертихвосток, манящих речей их не слушай. 

Ум тебе женщина вскружит и живо амбары очистит. 

Верит поистине вору ночному, кто женщине верит! 

Единородным да будет твой сын. Тогда сохранится 

В целости отческий дом и умножится всяким богатством. 

Пусть он умрет стариком – и опять одного лишь оставит. 

Впрочем, Крониду легко осчастливить богатством и многих: 

380 Больше о многих заботы, однако и выгоды больше. 

Если к богатству в груди твоей сердце стремится, то делай, 

Как говорю я, свершая работу одну за другою. 

Лишь на востоке начнут всходить Атлантиды-Плеяды, 

Жать поспешай; а начнут заходить – за посев принимайся. 
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На сорок дней и ночей совершенно скрываются с неба 

Звезды-Плеяды, потом же становятся видными глазу 

Снова в то время, как люди железо точить начинают, 

Всюду таков на равнинах закон: и для тех, кто у моря 

Близко живет, и для тех, кто в ущелистых горных долинах, 

390 От многошумного моря седого вдали, населяет 

Тучные земли. Но сеешь ли ты, или жнешь, или пашешь –  

Голым работай всегда! Только так приведешь к окончанью 

Вовремя всякое дело Деметры. И вовремя будет 

Все у тебя возрастать. Недостатка ни в чем не узнаешь 

И по чужим безуспешно домам побираться не будешь. 

Так ведь ко мне ты теперь и пришел. Но тебе ничего я 

Больше не дам, не отмерю: работай, о Перс безрассудный! 

Вечным законом бессмертных положено людям работать. 

Иначе вместе с детьми и женою, в стыде и печали, 

400 По равнодушным соседям придется тебе побираться. 

Разика два или три подадут вам, но если наскучишь, 

То ничего не добьешься, напрасно лишь речи потратишь. 

Пастбище слов твоих будет без пользы. Подумай-ка лучше, 

Как расплатиться с долгами и с голодом больше не знаться. 

В первую очередь – дом и вол работящий для пашни, 

Женщина, чтобы волов подгонять: не жена – покупная! 

Все же орудия в доме да будут в исправности полной, 

Чтоб не просить у другого; откажет он, – как обернешься? 

Нужное время уйдет, и получится в деле заминка. 

410 И не откладывай дела до завтрава, до послезавтра: 

Пусты амбары у тех, кто работать ленится и вечно 

Дело откладывать любит: богатство дается стараньем. 

Мешкотный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно. 

В позднюю осень, когда ослабляет палящее солнце 

Жгучий свой зной потогонный, и льется на землю дождями 

Зевс многомощный, и снова становится тело людское 

Быстрым и легким, – недолго тогда при сиянии солнца 

Над головами рожденных для смерти людей совершает 

Сириус путь свой, но больше является на небе ночью. 

420 Леса, который теперь ты подрубишь, червяк не источит. 

Сыплются листья с деревьев, побеги свой рост прекращают. 

Самое время готовить из дерева нужные вещи. 

Срезывай ступку длиной в три стопы, а пестик - в три локтя; 

Ось – длиною в семь стоп, всего это будет удобней; 

Если ж и в восемь, то выйдет еще из куска колотушка. 

Режь косяки по три пяди к колесам в десять ладоней. 

Режь и побольше суков искривленных из падуба; всюду 
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В поле ищи и в горах и, нашедши, домой относи их: 

Нет превосходнее скрепы для плуга, чем скрепа такая, 

430 Если рабочий Афины, к рассохе кривую ту скрепу 

Прочно приладив, гвоздями прибьет ее к плужному дышлу. 

Два снаряди себе плуга, чтоб были всегда под рукою, –  

Цельный один, а другой составной; так удобнее будет: 

Если сломаешь один, остается другой наготове. 

Дышло из вяза иль лавра готовь, – не точат их черви; 

Скрепу из падуба делай, рассоху – из дуба. Быков же 

Девятилетних себе покупай ты, вполне возмужалых: 

Сила таких немала, и всего они лучше в работе. 

Драться друг с другом не станут они в борозде, не сломают 

440 Плуга тебе, и в работе твоей перерыва не будет. 

Сорокалетний за ними да следует крепкий работник, 

Съевший к обеду четыре куска восьмидольного хлеба, 

Чтобы работал усердно и борозду гнал бы прямую, 

Вбок на приятелей глаз не косил бы, но душу в работу 

Вкладывал. Лучше его никогда молодой не сумеет 

Поля засеять, чтоб не было нужды в посеве вторичном. 

Кто помоложе, тот больше на сверстников в сторону смотрит. 

Строго следи, чтобы вовремя крик журавлиный услышать, 

Из облаков с поднебесных высот ежегодно звучащий; 

450 Знак он для сева дает, провозвестником служит дождливой 

Зимней погоды и сердце кусает мужам безволовным. 

Дома корми у себя в это время волов криворогих. 

Слово нетрудно сказать: «Одолжи мне волов и телегу!» 

Но и нетрудно отказом ответить: «Волы, брат, в работе!» 

Самонадеянно скажет иной: «Сколочу-ка телегу!» 

Но ведь в телеге-то сотня частей! Иль не знает он, дурень? 

Их бы вот загодя он на дому у себя заготовил! 

Только что время для смертных придет приниматься за вспашку, 

Ревностно все за работу берись – батраки и хозяин. 

460 Влажная ль почва, сухая ль – паши, передышки не зная, 

С ранней вставая зарею, чтоб пышная выросла нива. 

Вспашешь весною, а летом вздвоишь – и обманут не будешь. 

Передвоив, засевай, пока еще борозды рыхлы. 

Пар вздвоенный детей от беды защитит и утешит. 

Жарко подземному Зевсу молись и Деметре пречистой, 

Чтоб полновесными вышли священные зерна Деметры. 

В самом начале посева молись им, как только, за ручку 

Плужную взявшись рукой, острием батога прикоснешься 

К спинам волов, на ярмо налегающих. Сзади с мотыгой 

470 Мальчик-невольник пускай затруднение птицам готовит, 
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Семя землей засыпая. Для смертных порядок и точность 

В жизни полезней всего, а вреднее всего беспорядок. 

-------------------- 

Только начнет восходить Орионова сила, рабочим 

Тотчас вели молотить священные зерна Деметры 

На округленном и ровном току, не закрытом от ветра. 

600 Тщательно вымерив, ссыпь их в сосуды. А после того как 

Кончишь работу и дома припасы готовые сложишь, 

Мой бы совет – батраком раздобудься бездомным да бабой 

Но чтоб была без ребят! С сосунком неудобна прислуга. 

Псом заведись острозубым, да с кормом ему не скупися, – 

Спящего днем человека ты можешь тогда не бояться. 

Сена к себе наноси и мякины, чтоб на год хватило 

Мулам твоим и волам. И тогда пусть рабочие отдых 

Милым коленям дадут и волов отпрягут подъяремных. 

Вот высоко середь неба уж Сириус стал с Орионом, 

610 Уж начинает Заря разоперстая видеть Арктура: 

Режь, о Перс, и домой уноси виноградные гроздья. 

Десять дней и ночей непрерывно держи их на солнце, 

Дней на пяток после этого в тень положи, на шестой же 

Лей уже в бочки дары Диониса, несущего радость. 

После ж того, как Плеяды, Гиады и мощь Ориона 

Станут на западе, – помни, что время посева настало. 

Вот как дели полевые работы в течение года. 

Если же по морю хочешь опасному плавать, то помни: 

После того, как ужасная мощь Ориона погонит 

620 С неба Плеяд и падут они в мглисто-туманное море, 

С яростной силою дуть начинают различные ветры. 

На море темном не вздумай держать корабля в это время – 

Не забывай о совете моем и работай на суше. 

Черный корабль из воды извлеки, обложи отовсюду 

Камнем его, чтобы ветра выдерживал влажную силу; 

Вытащи втулку, иначе сгниет он от Зевсовых ливней; 

После того отнесешь к себе в дом корабельные снасти, 

Да поладнее свернешь корабля мореходного крылья; 

Прочно сработанный руль корабельный повесишь над дымом 

630 И дожидайся, пока не настанет для плаванья время. 

В море тогда свой корабль быстроходный спускай и такою 

Кладью его нагружай, чтоб домой с барышом воротиться, 

Как это делал отец наш с тобою, о Перс безрассудный, 

В поисках добрых доходов на легких судах разъезжая. 

Некогда так и сюда вот на судне заехал он черном 

Длинной дорогой морской, эолийскую Киму покинув. 



59 

 

Не от избытка, богатства иль счастья оттуда бежал он, 

Но от жестокой нужды, посылаемой людям Кронидом. 

Близ Геликона осел он в деревне нерадостной Аскре, 

640 Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной. 

В памяти сроки дерзки и ко времени всякое дело 

Делай, о Перс. В мореходстве особенно все это важно. 

Малое судно хвали, но товары грузи на большое: 

Больше положишь товару – и выгоды больше получишь; 

Только бы ветры сдержали дурные свои дуновенья! 

Если же в плаванье вздумаешь ты безрассудно пуститься, 

Чтоб от долгов отвертеться и голода злого избегнуть, 

То покажу я тебе многошумного моря законы, 

Хоть ни в делах корабельных, ни в плаванье я неискусен. 

------------------- 

В дом свой супругу вводи, как в возраст придешь 

подходящий. 

До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли: 

Лет тридцати ожениться – вот самое лучшее время. 

Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом. 

Девушку в жены бери – ей легче внушить благонравье. 

700 Взять постарайся из тех, кто с тобою живет по соседству. 

Все обгляди хорошо, чтоб не на смех соседям жениться. 

Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете, 

Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей, 

Жадной сластены. Такая и самого сильного мужа 

Высушит пуще огня и до времени в старость загонит. 

[Кару блаженных бессмертных навлечь на себя опасайся.] 

Также не ставь никогда наравне товарища с братом. 

Раз же, однако, поставил, то зла ему первым не делай 

И не обманывай, чтобы язык потрепать. Если ж сам он 

710 Первый тебя обижать или словом начнет, или делом, 

Это попомнив, вдвойне отплати ему. Если же снова 

В дружбу с тобой он захочет вступить и обиду загладить, 

Не уклоняйся: друзей то и дело менять не годится. 

Только чтоб видом наружным не ввел он тебя в заблужденье! 

Слыть нелюдимым не надо, не надо и слыть хлебосолом; 

Бойся считаться товарищем злых, ненавистником добрых. 

Также людей не дерзай попрекать разрушающей душу, 

Гибельной бедностью: шлют ее людям блаженные боги. 

Лучшим сокровищем люди считают язык неболтливый. 

720 Меру в словах соблюдешь – и всякому будешь приятен; 

Станешь злословить других – о себе еще хуже услышишь. 

На многолюдном, в складчину устроенном пире не хмурься; 
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Радостей очень он много дает, а расход пустяковый. 

Перевод В.В. Вересаева 
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Кирн, совет тебе дам, благомыслия полный – ведь с детства  

Благородным умам много обязан я сам!  

Будь же разумен: не надо неправдой какой и бесчестьем  

30 Ни баснословных богатств, ни прославлены! искать.  

Вот что крепко-накрепко помни: ты с низким не знайся  

Сбродом, всегда и во всем лучших совета проси.  

С ними вкушай согласно и пей, и с ними же рядом  

Будь, и умей угодить: сила большая у них.  

35 Умному умные учат, а если со сбродом негодным  

Свяжешься, то пропадешь вместе с своей головой!  

Это пойми и запомни, разумных и знатных держися,  

Некогда скажешь: друзьям добрый совет я подал!  

Кирн, отчизна чревата, страшусь, не родился б воитель,  

40 Что наказал бы тотчас злобу да дерзость у нас!  

Судят сородичи здраво, а что до наших старейшин –  

Как бы нам не привели бед, что похуже иных...  

Кирн, благородство вовек родимой земли не губило,  

Если же люд дурной наглость развяжет да спесь –  

45 Всех подобьет на разбои, неправде дорогу откроет,  

Пустит грабеж да навет ради наживы своей, 

Думаешь город такой устоит супротив супостата,  

Хоть сейчас в нем царит тишь да глубокий покой?  

Нет, если люду дурному становится милою смута,  

50 Выгод сулящая ей, беды и зло остальным,  

Явятся распри тотчас и злая погибель сограждан...  

Единовластия ж век нашей земле не видать!  

Кирн, наш город все тот же, да люди совсем уж другие –  

Тот, кто не ведал вовек, что значат суд и закон,  

55 Те, кто шкурою козьей бока протирали да ребра,  

Да за стеной городской стадом баранов брели,  

Знатные ныне они, Полипаид, а знатные древле –  

Ныне в грязи. Да кто ж станет такое терпеть?  

Друг на друга клевещут, смеются они друг над другом,  

60 Что же ко злу иль к добру – вовсе не знают они!  

Не заводи ты друзей, Полипаид, среди вот такого  

Люда, какой бы беды не было или нужды!  
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На языке лишь старайся для всех них другом казаться,  

Сердцем ни с кем не делись, дела ни с кем не веди  

65 Важного... Ведь ты людей ничтожных изведаешь душу,  

Им ты не верь никогда, верности нет среди них!  

Козни одни, плутовство, да лукавства да хитрости любят.  

В этом погрязли они так, что уже не спасти!  

Нет, не советуйся, Кирн, доверчиво с людом ничтожным,  

70 Если задумал и впрямь важное дело вершить!  

Ты за советом к мужам поспешай разумным и добрым, 

Кирн, на долгом пути ноги сотри, а дойди!  

Нет, не делися с друзьями ты сразу же тем, что затеял:  

Ибо ведь редко в ответ верный получишь совет!  

75 Мало кому доверяй, за труды принимаясь большие,  

Как бы не вышло тебе, Кирн, превеликой беды!  

Преданный, верный друг золотых и серебряных слитков  

Более стоит, мой Кирн, в распрях меж стен городских!  

Мало ратных мужей ты найдешь, Полипаид, повсюду,  

80 Кто бы остался тебе верен и в тяжкой беде,  

Кто бы с тобою всегда и в мыслях, и в сердце единый,  

Равно и зло и добро вместе решился делить.  

Хоть целый свет обойди, людей кругом вопрошая,  

И на один-то корабль вряд ли возможно набрать  

85 Тех, кто и в мыслях своих, и в делах поступает по чести,  

Тех, кто корыстию злой не увлечен на позор.  

Нет, не льсти мне словами, таяся и в сердце, и в мыслях,  

Если ты любишь меня, если ты преданный друг,  

С чистым сердцем люби или против иди напрямую,  

90 Явно воздвигнув вражду, иль отрекись от меня!  

Тот, у кого на словах одно, а в мыслях другое,  

Лучше пусть будет врагом страшным, чем другом твоим!  

Если кто хвалит тебя на глазах у тебя же, а после, 

Только в сторонку уйдет, речи иные ведет,  

95 Тот тебе вовсе не друг благородный и милый, и честный,  

Ибо приятствует речь, нечто скрывая в уме!  

Будет не милым и близким лишь тот, кто заметив у друга  

Скорбь, облегченье ему в горести тяжкой подаст  

Точно родимый брат... Прими это в душу, любимый,  

100 Крепко, и может, когда вспомнишь и ты обо мне!  

Да не внушат тебе, Кирн, любви к недостойным и низким,  

Ибо какой в этом прок, сердце доверить таким?  

Подлый тебя не спасет от пагубных, страшных поступков,  

Он не помыслит с тобой счастье удачи делить!  

105 Злобному люду нелепо потворствовать благодеяньем,  
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Лучше к посеву вспаши глуби соленых пучин!  

Что же? Засеешь моря – не пожнешь ты колосьев обильных,  

Милость отродью даря, вряд ли дождешься добра!  

110 Низменный ум ненасытен, недобр – ошибешься однажды,  

И никаких тебе дружб, кончилось все навсегда.  

У благородных не так – они милость весьма почитают,  

Помнят они о добре, и благодарны вовек!  

Не заводи ты милых друзей из подлого люда,  

Дружбы их избегай так же, как бухты дурной!  

115 Да, за едой и питьем соратных-то много бывает,  

Только беда или что – будут ли рядом с тобой? 

Кирн, на свете трудней всего распознать лицемера.  

Ты во всем берегись этого рода людей!  

В золоте иль серебре ошибка понятна поддельном,  

120 Кирн, а коли уметь – можно ее избежать.  

Если же в сердце у друга любимого скрыта глубоко  

Ложь, и гнилое нутро прячется в милой груди,  

Все это легче всего божество сотворяет для смертных –  

Но тяжелее всего это бывает понять.  

125 Ты не познаешь вовек ни мужей, ни женщин по нраву,  

Их не узнаешь, пока их не узришь под ярмом,  

Даже когда и придешь на возделанный некогда выдел...  

Часто обманывал нас лик или облик людей!  

К лучшему, Кирн, не стремись ни доблестью, ни изобильем  

130 Денег; всегда для людей лучше, когда повезло.  

Сын Полипая, бывают отца да и матери лучше  

Те из людей, каковым право дается блюсти!  

Ни от кого, мой Кирн, ни дохода не жди, ни раззора,  

Только по воле богов то и другое дано.  

135 Уразумеет ли кто задуманных действий исхода,  

Кончится ль дело добром, худо ли выйдет оно?  

Часто затеешь одно по-хорошему – выйдет дурное,  

А неудачно начнешь – смотришь, идет хорошо.  

Нет ничего у людей по желанию их и по воле,  

140 Бедственный, тяжкий удел – вот их исходный предел.  

Всё-то мы только мним, ничего мы на деле не знаем,  

Божьей воле одной внятно, что станет с тобой! 

Кирн, из смертных никто не уйдет от гнева бессмертных,  

Если гостей не принять, если в мольбе отказать.  

145 Лучше богов почитать, довольствуясь малым достатком,  

Чем по обману да лжи, вдостоль имеючи, жить.  

Ведь благородство и честь в справедливой и праведной жизни –  

Всякий будет хорош, если по правде живет.  
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150 И подлецам дано божеством своевольным богатство,  

Мужество, доблесть и честь – редкого мужа удел!  

Кирн, для того божество на преступную душу гордыню  

Шлет, чтоб она на земле места себе не нашла.  

Спесь довольство родит, когда человеку достаток  

Выпадет, а по уму он не силен своему...  

155 Не поноси стороной нищеты душегубной совместно  

С бедностью пагубнозлой, если ты зол на кого...  

Зевс единый колеблет весов неверные чаши:  

Этим вот жить-богатеть, тем ничего не иметь!  

160 Не укоряй никого, мой Кирн, разве кто-нибудь знает,  

Что ему ночь ниспошлет, что ему утро сулит?  

Многие слабы умом, но бог направляет на благо;  

Кажется, было во зло, а обернулось добром!  

Есть и такие: добром ведомы, но бог обращает  

К худшему все их дела, нет их мученьям конца.  

165 Из людей ведь никто не лишен попечения бога,  

Беден ли он иль богат, добрый ли, низкий ли он... 

Каждому горе свое, и сколько б не жили под солнцем –  

Людям на этой земле счастья не будет вовек.  

Если ты мил божеству, то и гнусной хулою похвален,  

170 А не с тобой божество – ты и никто, и ничто!  

Чти богов и молись, у богов только сила, без них же  

Нет ничего на земле – к благу ли или к беде.  

Честного боле всего нищета унижает на свете,  

Старости боле седой, Кирн, нет немочи злей.  

175 Ведь от нее он и бегством спасается, в лютые бездны  

Моря он прыгнуть готов, Кирн, с крутизны берегов!  

Правда все это; ведь муж нищетой побежденный, не в силах  

Высказать то, что привык, сделать ли – связан язык...  

Хоть в беспредельной земле, хоть на море пространнохребетном,  

180 Кирн, разрешенья ищи бедности иль нищеты.  

Милый мой Кирн, лучше сразу несчастному смерти предаться,  

Нежели жить и терпеть горести в злой нищете!  

Ищем, мой милый Кирн, и коз, и коней, и баранов  

Добрых кровей, и любой хочет иметь и приплод  

185 Добрый... Подлый в жены отдаст невесту бесчестной  

Знатному. Все не беда... Дело-то только в деньгах!  

Женщине стать женой человека дурного нисколько  

Нету стыда, ибо честь в том, что богатства не счесть; 

Деньги в почете; и с дочкой подлого спит благородный,  

190 Знатную подлый берет; деньги ведут под венец...  

Что же дивишься тому, что не та уж порода сограждан?  
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Людям добра не сулит подлых и честных союз!  

Сам же хоть видит: она из дома отца, негодяя,  

В дом за собою ведет, златом прельстившись ее,  

195 Муж благородный – дурную... Нужде он покорен могучей 

Боле, она же терпеть учит и душу и ум! 

----------------------- 

Боги, конечно, как должно людей наделили; и стали  

В нас и сулящая смерть старость, и юность равны.  

Только страшней человеку всего и смерти похуже,  

Горше, тяжёле любых немощей или хвороб  

275 Вот что: вскормил ты детишек, и денег и состоянье  

Дал им, терпел и нужду, мыкал и горе порой –  

Дети ж тебя ненавидят, клянут, чтобы где-нибудь сгинул,  

Гонят тебя от ворот, словно ты нищий какой...  

Вот уж правда! Кто низок, тот низко поймет справедливость, 

---------------------- 

300 Нет никого, кто жаждет в друзья никчемного мужа,  

Даже если, мой Кирн, будет он братом родным.  

Мягко стели, но будь жестким, стань милым, но неумолимым  

И со слугой и с рабом, пуще ж с соседом своим.  

Не суетись и не лезь на стенку от жизни хорошей,  

Вот если худо пойдет дело – тогда и вертись.  

305 Нет, не все же мерзавцы мерзавцами вышли из чрева  

Матери! Дружбу вели с подлым лишь сбродом они,  

Вот и привыкли дерзить, малодушничать и блудословить,  

Мысля, что все хорошо, коли «друзья» повелят.  

310 Быть тебе средь застолий разумным да осторожным:  

Нет тебя! Будто б ты все, что ты видел, забыл.  

Здесь ты – смешлив и забавен, за дверью и силу покажешь,  

Зная норов и лад каждого, кто на пиру...  

Думай: средь безумцев безумец я, среди мудрых  

И справедливых мужей – праведней всех и мудрей! 

315 Подлый люд богатеет, а добрый в бедность впадает...  

Только не станем менять деньги на доблесть и честь,  

Ибо того и другого цена вовек неизменна –  

Деньгам хозяина нет, ходят они по рукам.  

Кирн, благородный муж и нравом своим неизменен,  

320 К счастью ль, к беде поворот – все терпеливо снесет.  

Вот всякой сволочи подал бог и добра и довольства –  

Разве болтливый глупец вынесет беды и крах?  

Да не погубишь ты друга за малый проступок какой-то,  

Кирн мой, по простоте в злобный поверив навет.  

325 Если на промахи друга исходишь ты черною желчью,  
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Дружеству да и любви разве бывать меж людьми  

В мире... Провинность и промах на пятки нам наступают,  

Смертным, мой Кирн; ведь вины боги не знают одни.  

Нерасторопный, подумав, проворного сможет настигнуть,  

330 Кирн мой, коль будет при нем правда бессмертных богов.  

Перевод Ю.А. Голубца 

 

Тема 3. Общество древней Спарты 

 

Ксенофонт. Лакедемонская полития 

Текст приводится по изданию: Зайков А. Общество древней Спарты: основные катего-

рии социальной структуры. – Екатеринбург, 2013. С. 178–194.  

 

Глава первая 

Законодательство Ликурга относительно брака и детей 

(1) Размышляя о том, каким образом такой крайне олигархический5 город, как Спарта, 

оказался могущественнейшим и знаменитейшим городом Эллады, я не мог понять, как это 

случилось, но, когда вдумался в образ жизни спартанцев, перестал удивляться. (2) Я только 

удивляюсь Ликургу и считаю его величайшим мудрецом, потому что именно он дал спартан-

цам такие законы, повиновение которым доставило им счастье. Но Ликург возвысил свой оте-

чественный город отнюдь не подражанием другим городам; напротив, то, что он думал, про-

тиворечило тому, что думала большая часть других городов. 

(3) Начну с самого начала – рождения детей. Обыкновенно люди думают, что хорошо 

воспитывают своих дочерей – будущих матерей, когда дают им как можно меньше хлеба и 

еще меньше приправ к хлебу; от вина или вовсе удерживают, или дают, разбавив его водой, и 

вроде того как ремесленники обыкновенно сидят за своей работой, так точно все эллины тре-

буют, чтобы их дочери сидели дома и пряли шерсть. Как же после этого желать, чтобы дитя 

от воспитанной таким образом женщины обещало что-либо особенное? (4) Между тем Ликург, 

выходя из той мысли, что удовлетворительное платье могут приготовить и рабыни, а для сво-

бодных важнее всего дети, прежде всего постановил, чтобы женский пол занимался развитием 

тела ничуть не менее мужского. Поэтому он учредил для женщин такие же, как и для мужчин 

состязания в беге и в крепости мышц, именно основываясь на том, что от здоровых и сильных 

супругов и дети будут сильные и здоровые. (5) Когда же невеста отправлялась к своему супру-

гу, то Ликург, зная обычную на первых порах неумеренность супругов, и в этом случае посту-

пил не так, как другие. Он постановил правило: «стыдно супругу быть замеченным входящим; 

стыдно быть замеченным и выходящим». А при таких отношениях супруги непременно со-

храняют более взаимной страсти, и дети таких родителей будут исполнены гораздо большей 

силы, чем дети, рождаемые при взаимном пресыщении. (6) Кроме того, он вывел из обычая 

брать жену когда кому захочется, и установил, чтобы браки совершались в цветущую пору 

организма, полагая, что и это важно для хорошего рождения; (7) а на тот случай, когда старый 

муж имеет молодую жену, Ликург, который видел, что люди такого возраста особенно смотрят 

 
5 В действительности у Ксенофонта Спарта названа не самым олигархическим, а одним из самых малолюд-

ных полисов. 
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за своими женами, поступил и здесь не так, как везде: он постановил, чтобы старый муж для 

этой цели приглашал в свой дом такого мужчину, который ему нравится своими внешними и 

внутренними достоинствами. (8) Опять же, на тот случай, когда кто не хочет жить со своей, 

но желает иметь хороших детей, Ликург и здесь постановил, чтобы такой муж имел детей по 

согласию с мужем чужой жены, от которой бывают здоровые и хорошие дети. (9) В этом роде 

он сделал много отступлений, потому что, действительно, как женщины охотно управляют 

двумя домами, так и мужчины охотно принимают к своим детям других братьев, именно тех, 

которые приписываются к роду и сословию6, но не имеют прав на имущество. (10) Пусть же 

теперь всякий смотрит, доставил ли Ликург Спарте людей, отличающихся ростом и силою, 

когда ввел обычаи, противоположные обычаям других народов. 

 

Глава вторая 

Воспитание мальчиков до 18-летнего возраста 

(1) Рассказав о рождении, я намерен ясно изложить и воспитание детей обоего пола. 

Обыкновенно те эллины, которые говорят, что хорошо воспитывают своих детей, делают так. 

Коль скоро дети начнут понимать, что к ним говорят, тотчас приставляют к ним педагогов – 

своих служителей и прямо посылают к учителям учиться грамоте, музыке и занятиям в пале-

стре. В то же время ноги их изнеживают башмаками7, и все тело множеством платья, а что 

касается пищи, то мерой для них считают их желудок. (2) Ликург, вместо того чтобы каждый 

отдельно приставлял рабов-педагогов, назначил из среды лиц, избирающихся для высших 

должностей, одно лицо, называемое педономом, чтобы оно ведало детьми. Этому лицу он пре-

доставил право собирать детей и в случае провинностей строго наказывать, для чего ему даны 

были биченосцы, которые и наказывали в случае надобности. Вследствие этого у юношей 

было много стыда и много послушания. (3) Дальше. Вместо того чтобы изнеживать ноги баш-

маками8, он установил, чтобы ноги укреплять не обуваясь, имея в виду, что при таком упраж-

нении детям будет легче ходить по ровному месту, безопаснее по покатому и гораздо удобней 

соскакивать, вскакивать и бежать. (4) Точно так же, во избежание изнеженности, он постано-

вил, чтобы дети целый год привыкали к одному платью, потому что это лучше всего приучает 

к холоду и к жаре. (5) Относительно пищи он предложил, чтобы мужчина столько имел при 

себе пищи, чтобы пресыщение никогда не довело его до отяжеления, и, с другой стороны, – 

чтобы ему не чужда была недостаточность. Он полагал, что при таком воспитании человек, в 

случае надобности, более может выносить неядение, а в случае приказания долее может про-

жить за одним хлебом, менее станет нуждаться в приправах и охотнее возьмется за всякую 

пищу. (6) Кроме того, он полагал, что пища, делающая организм более легким, способствует 

росту тела и избавляет от тучности. А чтобы не слишком мучил голод, и чтобы было чем под-

крепиться, он дозволил доставать необходимое, но не без труда, а воровать. (7) Но всякий пой-

мет, что придумывание9 пищи он допустил отнюдь не потому, что не мог ничего более приду-

мать. Кто намерен воровать, тот должен ночью не спать, днем обманывать, подстерегать, 

иметь лазутчиков. Таким образом, желая сделать их более изобретательными в пище, он вос-

 
6 Правильнее переводить так: «приобщаются к их роду и влиянию». 
7 Здесь все же имеются в виду, очевидно, сандалии. 
8 См. предыдущее примечание. 
9 Здесь имеется в виду «добывание», «придумывание способов добывания». 
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питывал их и для войны. (8) Быть может, скажут: зачем же он, одобряя воровство, положил 

сильное наказание для пойманного? Затем, отвечаю, что люди и в других случаях наказывают, 

кто не хорошо исполняет то, чему его учат. Наказывают за то, что плохо воруют. (9) Точно так 

же он признал за славное дело утащить как можно больше сыров из жертвенника Артемиды 

Орфии, а в то же время другие должны были таковых наказывать плетьми. Ликург желал и 

здесь показать, что там, где требуется скорость, ленивый получает пользы мало, а хлопот мно-

го. 

(10) На случай отсутствия педонома, чтобы мальчики не оставались без начальника, он 

установил, чтобы всякий из присутствующих граждан принимал власть, делал известные при-

казания и за проступки наказывал. Этим он достиг большей стыдливости мальчиков, потому 

что как мальчики, так и взрослые никого так не стыдятся, как своих начальников. (11) Но 

чтобы и в отсутствие гражданина мальчики не оставались без начальника, он положил, чтобы 

в каждом отделении10 начальствовал тот, кто бойчее из выступивших из отрочества11. Таким 

образом у них мальчики никогда не остаются без начальника. 

(12) Считаю нужным сказать и о любви к мальчикам, так как и это относится к воспи-

танию. У других эллинов бывает так: у одних, например у беотийцев, взрослый и мальчик 

живут в самой тесной связи; другие, например элейцы, пользуются красотой за подарки; тре-

тьи (афиняне12) положительно запрещают общаться с мальчиками. (13) Ликург и здесь посту-

пил иначе: он одобрил, когда кто, сам будучи каким следует и полюбив душу мальчика, ста-

рается сделать из него безукоризненного друга и сообщника; и такое воспитание признавал 

самым высоким. Но он признал крайне позорным, когда кто выкажет стремление к телу маль-

чика, и постановил, чтобы в Лакедемоне любители мальчиков относились к последним, как 

родители к детям, и так же чуждались их любви, как братья чуждаются любви к сестрам. 

(14) Я не удивляюсь, что некоторые не верят этому, тем более что во многих государ-

ствах нисколько не противодействуют любви к мальчикам. (15) Во всяком случае, воспитание 

лакедемонян и других эллинов именно такое, как сказано. Которое дает мужей более послуш-

ных, более скромных и более твердых, желающий может видеть из следующего. 

 

Глава третья 

Воспитание юношей от 18- до 20-летнего возраста 

(1) Когда дети вступают в юношеский возраст, то в прочей Элладе их оставляют и пе-

дагоги, и учителя; они вне всякой подчиненности и остаются независимы. (2) Ликург и здесь 

поступил иначе. Зная, что в этом возрасте самой природой дается сильное воображение, край-

няя самонадеянность и особенная жажда удовольствий, он наложил на этот возраст возможно 

большие труды, лишив его всякого досуга. (3) А так как он постановил, что уклонившийся от 

требований не принимает дальнейшего участия в прекрасном, то этим сделал то, что не только 

власти, но и частные лица стали стараться, чтобы в городе не было лиц, за небрежность ли-

шенных гражданской чести. (4) Наконец, стараясь всячески внушить юношам стыдливость, он 

предписал: на пути держать руку в платье, идти молча, по сторонам не оглядываться и смот-

 
10 У Ксенофонта говорится об иле – так в Спарте называли отряд молодежи. 
11 Речь идет об иренах – спартанцах, достигших 20 лет. 
12 Это – дополнение переводчика; в тексте у Ксенофонта не уточняется, что здесь имеются в виду именно 

афиняне. 
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реть только перед ногами. Таким образом оказалось, что мужской пол превзошел женский 

даже в скромности. (5) По крайней мере, скорее можно услышать звуки от камня, чем от этих 

юношей, труднее повернуть их глаза, чем если бы они были у них медные, и их можно при-

знать скромнее теремных девушек. А когда они являются к общему столу (филитии), то нужно 

довольствоваться только тем, что они ответят на вопрос. Такова была забота Ликурга об юно-

шах. 

Глава четвертая 

Воспитание от 20 до 30 лет. Образование мужчин от 30 до 60 лет 

(1) Заботы Ликурга о мужающих были еще больше, так как он понимал, что все благо 

города зависит преимущественно от того, если они будут такими, как следует. (2) Имея в виду, 

что где есть соревнование, там и хоры достойны большего внимания, и гимнастические состя-

зания красивее, он пришел к мысли, что если и мужающих побудить к соревнованию, то и они 

будут достигать высокой степени добродетели. Как он побудил их, я расскажу. 

(3) Из числа тех, которые находятся в цветущем возрасте, эфоры избирают трех чело-

век, называемых гиппагретами. Из этих каждый избирает 100 человек, ясно указывая, кому и 

за что дается преимущество, и кто и за что лишается его. (4) Поэтому не получившие почести 

становятся враждебны не только к тем, кто им отказывает, но и к тем, которые выбраны вместо 

них, и таким образом взаимно следят за упущениями против принятых требований. (5) Отсюда 

выходит то наиболее милое богам и наиболее полезное для гражданской жизни соревнование, 

в котором выказывается, что должен делать хороший гражданин, и в то же время каждая сто-

рона постоянно старается быть лучше; вот почему, в случае надобности, все силы каждого 

лица идут на помощь городу. 

(6) Но они должны заботиться и о благосостоянии организма. Поэтому, из соревнова-

ния же, они везде при встречах вступают в кулачные бои, но при этом всякий присутствующий 

вправе разнять бьющихся, а если кто не слушается, то педоном ведет того к эфорам, которые 

строго наказывают, так как требуют, чтобы гнев никогда не пересиливал чувства повиновения 

законам. (7) Что же касается тех, которые вышли из мужающего возраста и из которых постав-

ляются важнейшие должностные лица, то в противоположность прочим эллинам, которые 

снимают с этого возраста заботы о крепости тела и требуют только участия в войне, Ликург 

постановил, что для таких лиц, если им не мешают общественные дела, наиболее приличное 

занятие – охота, чтобы таким образом и этот возраст мог переносить военные труды ничуть не 

менее мужающих. 

 

Глава пятая 

Устройство жизни граждан. Общий стол 

(1) Таковы занятия, установленные Ликургом для каждого возраста. Я постараюсь из-

ложить и о том общем столе, который он учредил для граждан. (2) Ликург застал, что спартан-

цы, подобно прочим эллинам, обедали дома. Зная, что при таком питании бывает очень много 

уклонений, он сделал его публичным, предполагая, что в таком случае требования будут менее 

нарушаться. (3) Таким образом он хлеба назначил столько, чтобы не наполняться чрез меру и 

не чувствовать недостатка. Часто бывают особые поступления от охоты, а богатые люди ино-

гда прибавляют пшеничный хлеб. Но вообще, что касается пищи, стол не остается беден ку-

шаньями и никогда не бывает роскошным. (4) В отношении напитков он удалил напитки не 
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необходимые, которые расслабляют тело и мысли, и дозволил пить только тогда, когда есть 

жажда, признавая такое питье наиболее безвредным и наиболее приятным. А при таком обеде 

возможно ли, чтобы кто-нибудь от обжорства или от пьянства повредил себе или разорил свой 

дом? 

(5) В других городах обыкновенно общества составляются из сверстников, отчего в та-

ких обществах менее всего бывает скромности, но Ликург смешал возрасты и заставил юно-

шей воспитываться под влиянием опытности старших. (6) Действительно, у них принято за 

обедом говорить только о том, кто и какие мог бы оказать услуги городу, и потому у них ни-

когда не бывает дурных речей или дурных поступков, от дерзости или от буйства. (7) Это 

происходящее вне дома питание ведет еще к следующим хорошим последствиям: так как при 

возвращении домой им приходится делать разные обходы, то обедающие должны стараться, 

чтобы не шататься от вина. Они знают, что оставаться там, где обедали, они не будут, и что в 

сумерках должны держаться так же, как днем, тем более что не выполнившему военной по-

винности не дозволяется ходить с фонарем. (8) Ликург заметил, что при одинаковой пище 

одни – и именно трудящиеся – отличаются хорошим цветом кожи, здоровьем тела и крепостью 

мышц, другие – не трудящиеся – оказываются раздутыми, невзрачными и бессильными. Он и 

этого не оставил без внимания. Имея в виду, что даже тот, кто сам для себя трудится, отлича-

ется готовым на все организмом, Ликург постановил, чтобы в каждой гимнасии старший смот-

рел, чтобы никто не оказывался рабом пищи. И я думаю, что он и здесь не поступил ошибочно. 

Действительно, нелегко найти людей, которые были бы здоровее и сильнее спартанцев, пото-

му что они одинаково развивают и ноги, и руки, и шею. 

 

Глава шестая 

Общинное устройство в отношении детей, рабов и имущества 

(1) Противоположно другим городам Ликург поступил и в следующем. Повсюду каж-

дый человек распоряжается своими детьми, слугами и имуществом, но Ликург, желая достиг-

нуть, чтобы граждане наслаждались благами, не мешая друг другу, установил, чтобы каждый 

одинаково распоряжался и своими детьми, и чужими. (2) А когда кто видит перед собой роди-

телей находящихся в его власти детей, то он необходимо будет так распоряжаться, как он же-

лал бы, чтобы распоряжались его детьми. Если мальчик, получив удары, заявляет своему отцу, 

то считается стыдом не нанести новых ударов сыну. Вот насколько они уверены в невозмож-

ности предосудительных требований от своих сыновей. (3) Он установил также, на случай 

надобности, пользование чужими рабами. Далее он ввел общность охотничьих собак, так что 

кому нужно, тот кличет их, и кому недосуг самому идти на охоту, тот охотно дает. Такое же 

обращение и с лошадьми. Больной или нуждающийся в езде или желающий поскорее прибыть 

куда-либо, если видит лошадь, берет, пользуется ею и опять ставит на прежнее место. (4) Он 

ввел еще следующий, вовсе не существующий у других, обычай. Если кто запоздает на охоте, 

и ему понадобится съестное, а своих запасов не окажется, то на этот раз он постановил, чтобы 

те, кто что имеет готовое, оставляли, и тогда нуждающиеся вскрывают печать [на кладовых], 

берут что нужно и остальное опять печатают. При такой взаимной помощи даже небогатым 

людям в случае надобности достается все, что производит страна. 
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Глава седьмая 

Запрещение прибыли 

(1) Следующие спартанские положения Ликурга тоже не походят на принятые повсюду. 

В других городах всякий обогащается как только может: одни земледелием, другие корабель-

ным делом, третьи торговлею, четвертые ремеслами. (2) В Спарте Ликург запретил свободным 

гражданам все, что имеет отношение к прибыли, заставил их думать только о том, что достав-

ляет свободу городу. (3) В самом деле, к чему старания о богатстве там, где соблюдается ра-

венство в пропитании и доставлении припасов, и этим самым устраняются стремления к день-

гам ради наслаждений. Нельзя обогащаться даже ради платья, так как они украшают себя не 

роскошной одеждой, но благосостоянием тела. (4) Не надо собирать денег и ради того, чтобы 

было что тратить на друзей, потому что он поставил гораздо выше помощь телесными труда-

ми, чем денежными расходами, показал, что первое исходит от души, второе – от богатства. 

(5) Против обогащения несправедливыми путями он употребил следующее. Он ввел такую 

монету, десять мин которой, принесенные в дом, не скроются ни от хозяев, ни от рабов, потому 

что требуют большого места, а для доставления их требуется целая повозка. (6) Золото и се-

ребро тщательно разыскиваются, и если где окажутся, владелец подвергается штрафу. К чему 

же поможет обогащение там, где приобретение доставляет гораздо больше неприятностей, чем 

удовольствия. 

 

Глава восьмая 

Исполнение добродетелей. Послушание 

(1) Все мы знаем, что в Спарте полное послушание властям и законам. Но я думаю, что 

Ликург даже не предпринимал бы такого устройства, если бы предварительно не склонил к 

единомыслию высшее сословие города. (2) Доказательством этого для меня служит следую-

щее обстоятельство. В других городах могущественные люди не желают даже, чтобы думали 

о них, что они боятся своих начальников, и считают это неблагородным признаком. В Спарте 

лучшие и высшие люди особенно покоряются начальникам и гордятся своей покорностью, и 

когда их зовут, они не идут медленно, а бегут, зная, что если они будут вполне повиноваться, 

то за ними последуют и другие. (3) Так и случилось, и они вместе с Ликургом дали силу над-

зору эфоров. Послушание они признали величайшим благом для города, для войска и для 

дома, полагая, что чем более силы будут иметь начальники, тем более они будут в состоянии 

внушить гражданам послушание. (4) Поэтому эфоры кого хотят, могут наказать и наказание 

немедленно привести в исполнение; они вправе даже начальников устранить от должности, 

посадить в тюрьму и решать вопросы о их жизни и смерти. Так как они имеют такую великую 

власть, то в противоположность другим городам они не предоставляют избранным в долж-

ность управлять целый год по своему усмотрению, но, подобно князьям13 или предстоятелям 

в гимнастических соревнованиях, они, в случае если заметят нарушение законов, виновных 

немедленно подвергают наказанию. (5) У Ликурга есть еще много других прекрасных средств 

для возбуждения граждан к повиновению законам. Сюда принадлежит, по моему мнению, и 

то, что он не прежде передал согражданам законы, пока с вельможами не отправился в Дельфы 

и спросил бога, будет ли для Спарты польза и слава от повиновения данным законам. И когда 

 
13 У Ксенофонта речь идет о тиранах. 
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бог вещал – безусловная польза, тогда только он передал, выставив неповиновение богоутвер-

жденным законам делом не только противозаконным, но и противобожественным. 

 

Глава девятая 

Храбрость и презрение к смерти 

(1) Также достойно удивления, что Ликург достиг того, что для граждан хорошая 

смерть предпочтительнее позорной жизни. Действительно, при внимательном наблюдении 

всякий найдет, что такие люди гораздо реже умирают, чем предпочитающие бежать от опас-

ности. (2) Поистине, за мужеством следует более продолжительная жизнь, чем за трусостью, 

так как мужество не только удобнее и приятнее, но оно легче выполнимо и надежнее. Ясно и 

то, что добрая слава следует только за мужеством, потому что, можно сказать, все готовы идти 

за храбрыми. (3) Нельзя пропустить и того, как Ликург и этого достиг. Он для храбрых приго-

товил явное благополучие, а для трусов явное злополучие. (4) Во всех городах человек, ока-

завшийся трусом, только имя носит труса, и тем не менее одинаково с храбрыми участвует в 

собраниях, сидит с ними рядом и по желанию занимается гимнастическими упражнениями; 

но в Лакедемоне всякому гражданину стыдно сидеть за обедом рядом с трусом или бороться 

с трусом в палестре. (5) Часто, когда предстоятели распределяют играющих в мяч, трус оста-

ется без места; на праздничных хорах его удаляют в непочетные места; на улице он должен 

уступать с дороги, с места он должен вставать даже перед младшими. Кроме того, он должен 

дочерей воспитывать дома, так что вина в трусости переходит даже на них, и они остаются без 

мужей; дом свой он должен оставлять без жены, и за это он опять подвергается штрафу. Он не 

может выходить, намазавшись маслом, и подражать хорошим гражданам, в противном случае 

подвергается ударам от лучших граждан. (6) При таком бесчестии, наложенном на трусов, я 

нисколько не удивляюсь, что в Спарте скорее предпочитают смерть, чем такую бесчестную и 

позорную жизнь. 

 

Глава десятая 

Добродетели старшего возраста 

(1) Я нахожу, что Ликург хорошо устроил и то, что поддерживал мужество до самой 

старости. Он установил при крайнем пределе жизни выбор геронтов (сенаторов), и этим сделал 

то, что добродетель блюдется даже в старости. (2) Достойно удивления и то, что он придумал 

для добрых старых граждан. Предоставив старикам решать уголовные дела, он этим возвысил 

старость над цветущим возрастом. (3) Естественно, поэтому, является здесь соревнование14. 

Гимнастические состязания тоже хороши, но это состязания телесные, тогда как состязание 

геронтов произносит суд о качестве душ15. Потому насколько душа выше тела, настолько ду-

шевные состязания выше и сильнее телесных, и в Спарте он заставил всех сограждан забо-

титься о добродетели; (4) и как добродетель частных лиц, но упражняющихся в добродетели, 

выше добродетели не упражняющихся, так и добродетель Спарты по справедливости превос-

ходит добродетель всех городов, потому что она только здесь подлежит всеобщему состяза-

нию. (5) Разве не заслуживает похвалы и то, что, в то время как другие города наказывают 

только за обиды одного другому, он не меньшее наказание положил и за то, если кто явно не 

 
14 Имеется в виду борьба за должность геронта. 
15 Иными словами, в состязании за должность геронта важнее качества души, а не качества тела. 



72 

 

старается быть лучше? (6) По его мнению люди порабощающие ближних, грабители, воры 

наносят вред только этим одним, но трусы и слабодушные предают целые города. Я нахожу, 

что крайние наказания в этом случае вполне естественны. 

(7) Кроме того, он поставил в безоговорочную необходимость упражняться во всех 

гражданских добродетелях, именно: для выполняющих все требования он сделал город для 

всех одинаково своим, без всякого отношения к слабости тела или имущества; но если кто 

ленится выполнять требования, тех он не причисляет к одинаковым (равноправным) гражда-

нам. (8) Конечно, эти законы очень древни, но, несмотря на свою древность, они для других и 

теперь еще новы, так как – что особенно удивительно – все хвалят эти порядки, и ни один 

город не хочет подражать. 

 

Глава одиннадцатая 

Военное дело. Вооружение и разделение войска. Тактика 

(1) Все это одинаково применимо в мире и на войне, но если кто желает знать, что он 

придумал лучше, чем у других, для войска, это можно видеть из следующего. (2) Прежде все-

го, эфоры объявляют лета, до которых должны выступать на войну как конные и пехотинцы, 

так и ремесленники, – в силу чего лакедемоняне в походе имеют все то, что у них есть в городе, 

а какие инструменты вообще могут понадобиться для войска, все это везется или на повозках, 

или на вьючных животных. При таком порядке все, что выходит [из строя], не может остаться 

не пополненным. (3) Для борьбы в вооружении он придумал красную одежду и медный щит 

на том основании, что эта одежда имеет наименее общего с женской одеждой и наиболее го-

дится для войны, потому что скоро чистится и не так легко пачкается. Переступившим юно-

шеский возраст дозволил носить длинные волосы, предполагая, что в таком виде они будут 

казаться выше, благороднее и грознее. (4) Устроив все это, разделил граждан на моры, конные 

и пехотные. Каждая мора имеет своего полемарха, 4 лохага, 8 пятидесятников и 16 эномотар-

хов. Эти моры, смотря по приказанию, распределяются на эномотии – на 2, на 3 и на 6. (5) А 

что касается мнения, будто лакедемонское устройство на войне представляет неудобство, то 

это противоречит действительности. В лакедемонском войске начальники стоят впереди [пра-

вого фланга], и каждый строй имеет все, что ему нужно. (6) Это устройство настолько просто, 

что всякий, кто умеет узнавать, никогда не ошибется: начальники идут впереди, подчиненные 

следуют за ними. Движения указывают эномотархи, как глашатаи, словами, – в силу чего 

строй делается то уже, то глубже, что тоже не представляет никакой трудности. (7) Что каса-

ется того, чтобы даже в случае, если смешаются ряды, сражаться в том же строе с показав-

шимся неприятелем, то это могут понять только те, кто воспитывался под законами Ликурга. 

(8) Очень легко лакедемоняне делают и то, что считается трудным даже для учившихся воен-

ному искусству. Именно, когда они идут крылом, то эномотия следует за эномотией с тылу; а 

если в это время неприятель покажется с противной стороны, то эномотарху приказывается 

стоять фронтом, к щиту, пока против них будет неприятель. Но если при таком строе неприя-

тель покажется с тылу, то каждый строй разворачивает свою глубину так, чтобы против не-

приятелей всегда были храбрейшие. 

(9) Если предводитель на левом крыле, то от этого не бывает ущерба, а даже некоторые 

преимущества, потому что если неприятель старается окружить, то он попадает не на голую, 

но на вооруженную сторону; а если по какой надобности признается полезным, чтобы пред-
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водитель занимал правое крыло, то они поворачивают линию крылом и развертывают глуби-

ну, пока предводитель не будет на правом крыле, а тыл не станет левым крылом. (10) Опять 

же, если неприятель покажется с правой стороны, между тем как они идут крылом, тогда они 

ничего более не делают, как каждый лох поворачивают как корабль – носом к неприятелю, и 

тогда лох, который в тылу, становится направо. Наконец, если неприятель бросается на левый 

фланг, то они и этого не допускают, но отражают или же направляют противостоящие лохи. 

Тогда уже лох, стоящий в тылу, становится налево. 

 

Глава двенадцатая 

Лагерная жизнь 

(1) Я расскажу, как Ликург признал нужным устанавливать лагерь. Так как углы четы-

рехугольника в таких случаях бесполезны, особенно если нет надежной горы, стены, реки, то 

лагерь ставится в форме круга. (2) Караулы он назначил дневные – одни против лагеря, из 

гоплитов, обращенные внутрь (эти ставятся не ради неприятелей, а ради союзников), другие 

конные, которые с возвышенных мест должны следить за неприятелем. (3) На случай ночных 

выходов из лагеря Ликург установил, чтобы за этим смотрели перед лагерем скириты, – а в 

настоящее время за этим смотрят, если есть, наемные солдаты. (4) А что они всегда ходят с 

копьями, то надо знать, что это происходит по той же причине, по которой рабы не допуска-

ются к оружию. Не надо удивляться и тому, что уходящие за предметами необходимости ухо-

дят не дальше друг от друга и от войска как настолько, чтобы не причинить взаимных бедст-

вий. (5) Это делается тоже ради безопасности. Лагери переменяются часто, как ввиду нанесе-

ния вреда неприятелям, так и ввиду помощи союзникам. 

Во все время похода законом требуется от всех лакедемонян заниматься гимнастиче-

скими упражнениями. Это вызывает большую уверенность в себе и внушает превосходство 

над другими. Но место для упражнений и для бега должно быть в пространстве, занимаемом 

морой, для того чтобы никто не удалялся от своего оружия. (6) После гимнастики полемарх 

объявляет через глашатая садиться, что составляет своего рода смотр; затем [он дает распоря-

жение] обедать, и тотчас после этого дозор отпускается. Затем следует товарищеская беседа, 

вечерняя гимнастика и отдых. (7) После этого глашатай объявляет ужинать, и после пения 

пеана в честь тех богов, жертва которым дала благоприятные указания, ложатся спать при 

оружии. Неудивительно, что я пишу много; трудно найти что-либо опущенное лакедемоняна-

ми в военном деле из того, что требует внимания. 

 

Глава тринадцатая 

Образ жизни царя в военное время 

(1) Я изложу значение и честь, предоставленные Ликургом царю. Прежде всего, во вре-

мя похода город кормит царя и живущих с ним полемархов, цель которых постоянно нахо-

диться при царе и в случае надобности давать советы. Живут с ним еще три человека из рав-

ноправных, которые доставляют все необходимое, чтобы царь с полемархами имел полный 

досуг заботиться о военных делах. 

(2) Но я начну с самого выступления царя в поход. Прежде всего царь и его свита дома 

приносят жертву Зевсу Предводителю, и если жертва благоприятна, тогда огненосец берет 

огонь от жертвенника и идет с ним впереди до границы. (3) Здесь уже царь приносит жертвы 
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Зевсу и Афине; и когда жертвы обоим богам будут благоприятны, тогда он переходит границу, 

причем предшествует непотушенный огонь от этих жертв и сопутствуют разные жертвенные 

животные. Но к жертвоприношению всегда приступает в сумерках16, как бы желая предвосхи-

тить благоволение богов. (4) При жертве присутствуют полемархи, лохаги, пятидесятники, 

начальники наемных войск, заведующие обозом и, наконец, желающие из начальников войск 

от городов. (5) Присутствуют также два эфора, которые без приглашения царя не вмешивают-

ся в дела, но в то же время следят за всем и, разумеется, дают чувствовать свое влияние. По 

окончании жертвы царь созывает всех и объявляет, что нужно делать. Видя все это, можно 

подумать, что одни только лакедемоняне мастера в военном деле, а прочие эллины – самоучки. 

(6) Когда затем царь начинает вести войско, тогда, если неприятеля не видно, перед 

царем не идет никто, кроме скиритов и разведочного отряда всадников; если же ожидается 

битва, тогда он берет отряд из первой моры и делает поворот налево, пока сам не станет между 

двумя морами и двумя полемархами. (7) Тех же, которые принадлежат к общественной палат-

ке и которые должны сзади стоять, устраивает старший между ними. Это – живущие с царем 

(три человека) равноправные, и с ними жрецы, врачи, флейтисты, ремесленники17 и добро-

вольные участники. Таким образом, нет недостатка ни в чем необходимом, потому что все 

предусмотрено. (8) Очень полезное, по моему мнению, средство он придумал и для самого 

действия оружием. Когда покажется неприятель и будет заклана коза, в это время все налич-

ные флейтисты должны играть на флейтах, а спартанцы18 – надевать венки и открывать бле-

стящее оружие, (9) причем молодым дозволяется вступать в битву с завитыми волосами, нама-

завшись мазями и нарядными. На приказания эномотарха откликаются, так как вся эномотия 

не может слышать эномотарха, находящегося на конце (на правом фланге). За все отвечает 

полемарх. 

(10) Когда наступает время располагаться лагерем, решение этого зависит от царя; он 

указывает и место. Прием послов дружественных и враждебных тоже его дело. Вообще, за 

всякими действиями обращаются к царю, и он уже, (11) если кто приходит к нему, например, 

за судом, отсылает к элланодикам; если за деньгами – к казначеям, если приносят добычу – к 

распорядителям добычи. 

При таком образе действий во время похода царю ничего более не остается, как быть 

жрецом перед богами и полководцем перед людьми. 

 

Глава четырнадцатая 

Падение лакедемонского государства 

(1) Если бы меня спросили, нахожу ли я Ликурговы законы и теперь нетронутыми, на 

это я, право, не могу ответить с уверенностью. (2) Я знаю, что в прежнее время лакедемоняне 

предпочитали жить скромно, дома, в союзе с согражданами, чем быть наместниками по горо-

дам и развращаться лестью. (3) В прежнее время они боялись показать деньги, а теперь неко-

 
16 То есть рано утром, перед рассветом. 
17 В рукописи Ксенофонта здесь несколько странное словосочетание, которое дословно можно перевести как 

«предводители войска»; большинство переводчиков относят это к флейтистам и понимают так: «флейтисты, ко-

торые обычно идут впереди войска»; Янчевецкий прибегает к более радикальному исправлению рукописного 

текста и переводит это место как «ремесленники». 
18 У Ксенофонта написано «лакедемоняне» 
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торые даже гордятся своими приобретениями. (4) В прежнее время для того и не допускались 

иностранцы и запрещалось выезжать гражданам, чтобы у них не явилось легкого отношения 

к своим обязанностям, а теперь, как мне известно, лица, считающиеся первыми в государстве, 

добиваются того, чтобы их наместничество на чужбине не прекращалось. (5) Тогда они стара-

лись быть достойными предводительства, а теперь они гораздо более хлопочут о самой власти, 

чем о том, чтобы быть достойным ее. (6) Потому-то прежде эллины ходили в Лакедемон и 

просили их предводительства против обидчиков, а теперь эллины большей частью составляют 

союзы – для того, чтобы не подпасть под их власть. (7) Впрочем, нечего удивляться этим упре-

кам; известно, что они не повинуются ни Аполлону, ни законам Ликурга. 

 

Глава пятнадцатая 

Отношение царя к городу 

(1) Я намерен изложить установленные Ликургом отношения царя к городу, потому что 

только эта власть доселе остается такою, как была установлена. Прочие порядки, как всякий 

найдет, или изменены, или изменяются. (2) Царь, как происходящий от бога, во всех общест-

венных случаях приносит жертвы за город и ведет войско туда, куда посылает город. (3) Ему 

дается почетная часть от приносимых жертв, а в окружающих городах предоставляется на вы-

бор столько земли, чтобы он не нуждался в умеренном и не отличался богатством. (4) Для 

житья вне города цари имеют общественную палатку и за обедом получают двойную часть – 

не для того, чтобы ели вдвое, а чтобы имели чем почтить, кого хотят. (5) Каждому царю в 

палатку дается два товарища, которые называются пифии. Кроме того, от каждых родов сви-

ньи царю дается поросенок, чтобы в случае надобности обратиться к богам за советом, у него 

не было недостатка в жертвенных животных. (6) Пруд около дома дает ему воду в изобилии, 

– важное удобство, понятное тем, кто его не имеет. Перед царем все встают со своих мест, 

кроме эфоров, которые остаются на эфорских стульях. (7) Ежемесячно эфоры и царь клянутся 

друг перед другом – эфоры за город, царь за себя. А клятва дается от царя, что он будет цар-

ствовать по устаовленным городским законам, от города – что, при верности царя клятве, цар-

ская власть будет ненарушима. 

(8) Это – уважение от города, воздаваемое царю при жизни, почти ничем особенным не 

отличающееся от уважения частных лиц, так как Ликург не хотел внушить ни царям гордости 

тиранов, ни гражданам зависти к их могуществу. Почести, воздаваемые царям после смерти, 

по смыслу законов Ликурга, показывают, что лакедемонские цари чтутся не как обыкновенные 

люди, но как герои. 

Перевод Г.А. Янчевецкого 

 

Тема 4. Социально-экономические отношения в классической Греции на  

примере острова Крит (по данным «Гортинских законов») 

 

Гортинские законы  

Текст приводится по изданию: Казаманова Л.Н. Очерки социально-экономической ис-

тории Крита V–IV вв. до н.э. – М., 1964. С. 179–189. 
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БОГИ! 

I. 1. Если кто-нибудь хочет начать процесс из-за свободного или из-за раба, то пусть не 

уводит до решения суда. 

2. Если уведет, то пусть [судья] приговорит к уплате за свободного – десяти статеров, 

за раба – пяти, за то, что увел, и пусть [судья] постановит отпустить в течение трех дней. 

3. Если не отпустит, то пусть [судья] приговорит к уплате за свободного – статера, за 

раба – драхмы за каждый день, пока не отпустит. 

Относительно времени пусть [под присягой] решит судья. 

4. Если будет отрицать, что уводил, то пусть под присягой решит судья, в том случае, 

если не выскажется свидетель. 

5. Если идет спор о том, был ли он свободным или рабом, пусть будут иметь силу те, 

кто выскажется за то, что он был свободным. 

6. Если судятся из-за раба, и каждый утверждает, что раб принадлежит ему, то, если 

выскажется свидетель, решать согласно показанию свидетеля. 

7. Если утверждают, что раб принадлежит им обоим или не принадлежит никому из 

них, то пусть под присягой решает судья. 

8. Если дело проиграет тот, который имел, то свободного пусть отпустит в течение пяти 

дней, а раба передаст на руки. 

9. Если не отпустит или не передаст, то пусть судья приговорит за свободного к [уплате] 

пятидесяти статеров и статера за каждый день, пока не отпустит, а за раба (к уплате) десяти 

статеров и драхмы за каждый день, пока не передаст на руки. 

10. Если судья приговорит взыскать в течение года, то взыскать тройной штраф или 

меньше, но не больше. Относительно времени пусть под присягой решит судья. 

11. Если раб, дело относительно которого проиграно, ищет убежище в храме, то пусть 

истец позовет [противника] и перед двумя совершеннолетними свободными свидетелями ука-

жет храм, где скрывается он сам [раб] или кто другой вместо него. 

12. Если он не позовет и не укажет, то пусть уплатит, как предписано. 

13. Если не отдаст его в течение года, то пусть уплатит простой штраф. 

14. Если [раб] умрет во время судебного процесса, то пусть [судящийся] уплатит про-

стой штраф. 

15. Если уведет [раба] кто-либо из членов коллегии космов или другой кто-либо у члена 

коллегии космов, то по истечении срока [службы] пусть [пострадавший] начинает судебный 

процесс, а если проиграет дело, то пусть уплатит то, что предписано, начиная с того дня, как 

увел. За уводящим [раба] от проигравшего дело или от заложника пусть не будет вины. 

II. 16. Если кто-либо причинит насилие свободному или свободной, то пусть заплатит 

сто статеров. 

17. Если сыну или дочери апетайра, то десять [статеров]. 

18. Если раб свободному или свободной, то пусть уплатит вдвое. 

19. Если свободный войкею или войкее, то пять драхм. 

20. Если войкей войкею или войкее, то пять статеров. 

21. Если кто причинит насилие рабыне, живущей в доме, то пусть уплатит два статера. 

22. Если [будет иметь связь] с обесчещенной днем, то обол, если ночью, – два обола. 

Пусть клятва рабыни имеет силу. 
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23. Если кто-либо попытается вступить в связь со свободной против желания родствен-

ников, то пусть заплатит десять статеров, если подтвердит свидетель. 

24. Если кто-либо захватит [человека] в прелюбодеянии со свободной в доме отца или 

брата, или мужа, пусть заплатит сто статеров, если в другом месте – пятьдесят. 

25. Если [с женой] апетайра – десять. 

26. Если раба со свободной, – пусть заплатит вдвое. 

27. Если раба с рабом, то пять [статеров]. 

28. Пусть [захвативший] объявит перед родственниками захваченного и тремя свидете-

лями, чтобы они его выкупили в течение пяти дней. 

29. Относительно раба пусть объявит хозяину перед двумя свидетелями. 

30. Если не выкупят, то захвативший пусть имеет право обращаться с ним, как захочет. 

31. Если он будет утверждать, что его поработили, то захвативший пусть поклянется 

так, как если бы дело шло о пятидесяти статерах или больше перед четырьмя [свидетелями], 

и пусть каждый призывает на себя проклятия. 

32. Если дело идет об апетайре, то перед тремя [свидетелями]. 

33. Если дело идет о войкее, то пусть его хозяин [поклянется], что захвачен в прелюбо-

деянии, а не порабощен. 

III. 34. Если муж и жена разводятся, то жена пусть имеет свое [имущество], которое 

имела, когда пришла к мужу, и половину дохода, если он будет от ее имущества, и половину 

из того, что наткала, если будет, и пять статеров в том случае, если муж будет виновником 

развода. 

35. Если муж будет утверждать, что он не виноват, то пусть судья решит, принеся при-

сягу. 

36. Если она унесет что-либо другое из имущества мужа, то пусть уплатит пять статеров 

и [вернет] то, что унесла у него, и то, что похитила у него, отдаст. 

37. Если она от чего-либо [от обвинения] будет отказываться, то пусть судья заставит 

поклясться Артемидой перед Амиклейским храмом, перед Лучницей. 

38. Если кто-либо похитит для поклявшейся, то пусть уплатит пять статеров и [вернет 

стоимость] вещи. 

39. Если кто-либо из посторонних будет содействовать [краже], то пусть уплатит десять 

статеров и двойную стоимость вещи, в похищении которой поклялся судья. 

40. Если муж умер, оставив детей, то, если жена хочет, пусть выходит замуж, имея свое 

[имущество] и то, что дал муж согласно предписанному в присутствии трех совершеннолет-

них свободных свидетелей. 

41. Если она унесет что-либо из имущества детей, за это пусть подлежит суду. 

42. Если [муж] оставляет [жену] бездетной, то пусть она имеет свое [имущество] и из 

того, что наткала половину и определенную часть из домашнего дохода вместе с родственни-

ками, имеющими право на наследство и то, что даст муж согласно предписанному. 

43. Если она унесет что-либо другое, то пусть подлежит суду. 

44. Если жена умрет бездетной, то ее [имущество] пусть будет отдано родственникам, 

имеющим право на наследство, и половина того, что наткала, и половина дохода от ее [иму-

щества], если будет. 

45. Если муж или жена захочет дать подарок, то [пусть даст] одежду или двенадцать 
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статеров, или вещь стоимостью в двенадцать статеров, но не больше. 

46. Если разводится войкея с войкеем при его жизни или после смерти, то пусть она 

имеет свое [имущество]. 

47. Если она унесет что-либо другое, то пусть подлежит суду. 

IV. 48. Если родит разведенная женщина, то пусть она принесет [ребенка] в дом мужа 

при трех свидетелях. 

49. Если он не примет, то пусть у матери будет [право] воспитывать ребенка или под-

кинуть. Пусть будет иметь силу клятва родственников и свидетелей, которые принесли [ре-

бенка]. 

50. Если родит разведенная войкея, то пусть она принесет [ребенка] хозяину человека, 

который был на ней женат, при двух свидетелях. 

51. Если он не примет, то пусть [ребенок] будет у хозяина войкеи. 

52. Если она снова выйдет замуж за него же в течение первого года, то пусть ребенок 

будет у хозяина войкея. Пусть имеет силу клятва принесших [ребенка] и свидетелей. 

53. Если разведенная женщина подбросит ребенка до того, как принесет его [мужу], как 

предписано, то пусть заплатит за свободного – пятьдесят статеров, за раба – двадцать пять, 

если проиграет дело. 

54. Если у нее нет какого-либо дома, куда принести [ребенка] или она его [мужа] не 

увидит, то, если она подкинет ребенка, за нею не будет вины. 

55. Если забеременеет и родит незамужняя войкея, то пусть ребенок будет у хозяина 

отца. Если отца нет в живых, то пусть [ребенок] будет у хозяев братьев. 

V. 56. Пусть у отца будет власть над детьми и право раздела имущества, а мать [имеет 

власть] над своим имуществом. 

57. При жизни нет необходимости производить раздел. 

58. Если кто-либо присужден к штрафу, то выделить оштрафованному [часть имуще-

ства], как предписано. 

59. Если кто-либо умрет, то постройки, которые в городе и то, что в них [домах], в ко-

торых не живет войкей, живущий в деревне, и мелкий скот, и крупный рогатый скот, который 

не принадлежит войкею, пусть принадлежат сыновьям. 

60. Все остальное имущество разделить справедливо и сыновья, сколько бы их ни было, 

пусть получают по две части каждый. 

61. Имущество матери после ее смерти следует делить так же, как предписано [делить 

имущество отца]. 

62. Если у нее нет имущества, а есть дом, то пусть получат дочери, как предписано. 

63. Если отец захочет при жизни своей дать [подарок] выходящей замуж [дочери], то 

пусть даст, как предписано, но не больше. 

64. Если он дал ей раньше или обещал, то пусть это она имеет, другое пусть не получает. 

65. Женщина, которая не имеет имущества, ни данного отцом или братом, ни обещан-

ного, ни полученного по наследству, то [получившие] после того, как военными вождями 

были члены рода Эталеев и коллегию космов возглавлял Килл, – это пусть получит, к тем же, 

которые раньше [получили], пусть не имеют притязаний. 

66. Когда умрет муж или жена, если есть дети, или дети детей [внуки], или их дети 

[правнуки], то пусть они имеют имущество. 
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67. Если из этих никого нет, а [есть] братья умершего, и дети братьев, и их дети, то 

пусть они имеют имущество. 

68. Если из этих никого нет, а [есть] сестры умершего и их дети и их [детей] дети, то 

пусть они имеют имущество. 

69. Если нет никого из этих, то пусть имуществом владеет тот, кто имеет право на 

наследство, то пусть имеют имущество те, которые составляют клер [надел] дома. 

70. Если одна часть из имеющих право на наследство захочет разделить имущество, а 

другая часть не захочет, то пусть судья присудит, чтобы все имущество получили те, которые 

хотят раздела, до тех пор, пока не разделятся. 

71. Если кто-либо после решения суда проникнет силой [в дом] и уведет или унесет 

что-либо, то пусть заплатит десять статеров и двойную [стоимость] вещи. 

72. Относительно скота, плодов, одежды, украшений, движимого имущества, если 

часть из имеющих право на наследство делится… то судья, принеся клятву, пусть рассудит 

согласно жалобе. 

73. Если при разделе имущества не придут к соглашению относительно раздела, то про-

дать имущество и отдать тем, кто дал больше [денег], выделив каждому свою часть. 

74. Делить имущество в присутствии трех или больше совершеннолетних свободных 

свидетелей. 

75. Если кто-либо даст дочери [подарок], то согласно тому же [предписанию законов]. 

VI. 76. При жизни отца из его имущества пусть никто из сыновей не продает и не дает 

в залог. 

77. То, что он [сын] сам приобрел или получил по наследству, пусть продаст, если за-

хочет. 

78. Пусть отец из имущества детей, которое они сами приобрели или получили по 

наследству, не продает и не обещает ни муж имущества жены, ни сын имущества матери [не 

продает и не обещает]. 

79. Если кто-либо купит, или заложит, или пообещает иным способом, чем это предпи-

сано законом, то пусть имущество находится у матери и у жены, а продавший или заложивший 

или пообещавший пусть заплатит купившему или получившему залог или обещание двойную 

сумму, а если за ним будет другая вина, то [еще] простой штраф. За то, что [было сделано] 

раньше, пусть не подлежит суду. 

80. Если противник подаст в суд относительно вещи, из-за которой идет спор, утвер-

ждая, что она не принадлежит матери или жене, то пусть судятся там, где следует, у судьи, где 

каждому предписано законом. 

81. Если мать умрет, оставив детей, то отец пусть имеет власть над имуществом матери, 

но он не [должен] ни продавать, ни закладывать без согласия совершеннолетних детей. 

82. Если кто-либо купит иным способом [чем предписано законом] или заложит, то 

пусть имущество будет у детей, а купившему или взявшему залог продавший или заложивший 

пусть заплатит двойную стоимость, а если будет какая-либо другая вина, то [еще] простой 

штраф. 

83. Если кто-либо женится на другой [женщине], то пусть дети имеют власть над иму-

ществом матери. 

VII. 84. Если кто-либо будет продан на чужую землю [в рабство] и кто-либо по его 
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просьбе его выкупит, то пусть он находится у выкупившего до тех пор, пока не отдаст того, 

что следует. 

85. Если они не договорятся относительно суммы или он будет освобожден не по своей 

просьбе, то пусть судья, принесший клятву, рассудит согласно жалобе. 

VIII. 86. Если [раб], придя к свободной, женится на ней, то дети пусть будут свобод-

ными. 

87. Если свободная придет к рабу, то пусть дети будут рабами. 

88. Если у одной и той же матери будут свободные дети и рабы, и, если мать умрет, то 

имущество, если оно есть, пусть принадлежит свободным детям. 

89. Если свободных детей не окажется, то имущество пусть получат родственники, име-

ющие право на наследство. 

90. Если купивший на рынке раба не отвергнет его в течение 60 дней, то, если раб оскор-

бил кого-либо раньше или потом, пусть купивший отвечает за него перед судом. 

IX. 91. Дочь-наследница пусть выходит замуж за старшего брата отца. 

92. Если будет много дочерей-наследниц и братьев отца, то пусть следующая [по стар-

шинству] дочь выходит замуж за следующего [по старшинству] брата отца. 

93. Если не окажется братьев отца, но будут сыновья братьев, то пусть она выходит 

замуж за сына самого старшего брата [отца]. 

94. Если будет много дочерей-наследниц и много сыновей братьев [отца], то следующая 

[по старшинству] дочь пусть выходит замуж за сына следующего [по старшинству] брата 

[отца]. 

95. Пусть родственник, имеющий право жениться на дочери-наследнице, женится на 

одной, но не на большем числе. 

96. Если родственник, имеющий право жениться на дочери-наследнице, и дочь-наслед-

ница не достигли брачного возраста, то дом, если он имеется, пусть принадлежит дочери-

наследнице, а половину всего дохода пусть получит родственник, имеющий право жениться 

на дочери-наследнице. 

97. Если несовершеннолетний родственник, имеющий право жениться на дочери-

наследнице, не захочет жениться, достигши брачного возраста, на достигшей брачного воз-

раста [дочери-наследнице], то пусть все имущество и доход будет у дочери-наследницы, пока 

он [на ней] не женится. 

98. Если совершеннолетний родственник, имеющий право жениться на дочери-наслед-

нице, не захочет жениться на желающей выйти замуж совершеннолетней [дочери-наслед-

нице], то пусть родственники дочери-наследницы подают в суд, а судья пусть присудит [его 

жениться в течение двух месяцев]. 

99. Если он не женится, как предписано, то пусть дочь-наследница имеет все имущество 

и, если есть кто-либо другой из родственников, имеющий право на ней жениться, то пусть она 

выходит за него замуж. 

100. Если родственника, имеющего право жениться на дочери-наследнице, нет, то пусть 

она по своему желанию выходит замуж за того из филы, кто добивается [ее руки]. 

101. Если достигшая брачного возраста [дочь-наследница] не захочет выйти замуж за 

родственника, имеющего право жениться на ней, или он еще не достиг брачного возраста, а 

дочь-наследница не хочет ждать, то пусть дом, если он в городе, принадлежит дочери-
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наследнице, а из остального, получив половину, пусть выходит замуж по своему желанию за 

того из филы, который добивается [ее руки]. 

102. Пусть что-либо из имущества будет дано ему [родственнику, имеющему право же-

ниться на дочери-наследнице]. 

103. Если у дочери-наследницы не окажется родственников, имеющих право на ней же-

ниться согласно предписанию [законов], то пусть она имеет все имущество и выходит замуж 

за того из филы, за кого хочет. 

104. Если никто из филы не захочет на ней жениться, то пусть родственники дочери-

наследницы объявят в филе, не захочет ли кто-нибудь на ней жениться. 

105. Если кто-нибудь женится на ней, то пусть [сделает это] в течение тридцати дней 

после того, как [они] объявят. 

106. Если он этого не сделает, то пусть она выходит замуж за другого, за которого смо-

жет. 

107. Если [девушка], выданная замуж отцом или братом, окажется дочерью-наследни-

цей и не захочет быть замужем за тем, за кого ее выдали при его желании быть на ней женатым, 

то, если у нее есть дети, пусть, получив из имущества согласно предписанию [законов], выхо-

дит замуж за другого из филы. 

108. Если у нее нет детей, то пусть она, получив все имущество, выходит замуж за род-

ственника, имеющего право на ней жениться, в том случае, если он есть. 

109. Если [родственника], имеющего право жениться на дочери-наследнице, нет, то 

пусть она [поступает] согласно предписанию [законов]. 

110. Если умрет муж дочери-наследницы, оставив детей, то, если она захочет, пусть 

выходит замуж за того из филы, за кого сможет, но пусть ее не принуждают. 

111. Если умерший [муж] не оставит детей, то пусть [жена] выходит замуж за родствен-

ника, имеющего право жениться на дочери-наследнице согласно предписанию [законов]. 

112. Если родственник, имеющий право жениться на дочери-наследнице, находится не 

на родине, а дочь-наследница достигла брачного возраста, то пусть она выходит замуж за род-

ственника, имеющего право на ней жениться согласно предписанию [закона]. 

113. Пусть дочерью-наследницей является та, у которой нет отца или брата от того же 

отца. 

114. Из имущества хозяйством пусть владеют родственники со стороны отца и пусть 

они получают половину дохода до тех пор, пока она не достигнет брачного возраста. 

115. Если у дочери-наследницы, не достигшей брачного возраста, не окажется род-

ственника, имеющего право на ней жениться, то пусть власть над имуществом и власть над 

доходами имеет дочь-наследница; пока она не достигнет брачного возраста, пусть она воспи-

тывается у матери. 

116. Если матери нет, то пусть она воспитывается у родственника со стороны матери. 

117. Если кто-либо женится на дочери-наследнице не так, как предписано [законом], то 

пусть родственники принесут жалобу коллегии космов. 

118. Если отец умрет, оставив дочь-наследницу, то если она сама или кто-либо за нее 

заложит что-либо из имущества отца или имущества матери или продаст, то пусть и залог и 

продажа будут законными. 

119. Если кто-либо часть имущества дочери-наследницы продаст или заложит иным 
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способом, то пусть имущество будет у дочери-наследницы, а продавший или отдавший в за-

лог, если проиграет дело, пусть заплатит купившему или взявшему в залог двойную стои-

мость, а если за ним будет другая вина, то [еще] простую стоимость, согласно тому, как пред-

писывают [законы]. 

120. За то, что произошло раньше, пусть не подлежит суду. 

121. Если противник спорит относительно вещи, из-за которой идет тяжба, утверждая, 

что она не принадлежит дочери-наследнице, то пусть рассудит судья, принесший клятву. 

122. Если дело выиграет тот, кто утверждал, что [вещь не принадлежит дочери-наслед-

нице], то пусть передает туда, куда следует, где по каждому поводу есть предписания [закона]. 

X. 123. Если умрет взявший на себя поручительство или проигравший дело, или будучи 

должником, или оклеветанный, или нарушивший договор, или кто-либо другой [такой же], то 

пусть судятся в течение первого года. Пусть судья рассудит согласно жалобе. 

124. Если судятся из-за выигранного дела, то пусть судья и мнамон, если они живы и 

имеют гражданские права, а также свидетели и родственники, имеющие право на наследство 

[подтвердят]. 

125. Относительно поручительства, долга, клеветы и нарушения договора пусть заявят 

свидетели, родственники, имеющие право на наследство. 

126. Если заявят, то пусть он решит сам, принеся клятву, и свидетели, чтобы взыскать 

простой штраф. 

127. Если сын берет на себя поручительство при жизни отца, то пусть будет наложено 

взыскание на него самого и на имущество, которое он приобрел. 

128. Если кто-либо имеет сношение с заграницей или не отдает взявшему в залог ино-

странцу, то когда подтвердят взрослые свидетели относительно дела о ста статерах или 

больше, в количестве трех человек, если меньше, до десяти статеров, то двое, если меньше – 

один [свидетель], пусть рассудят согласно показанию свидетелей. 

129. Если свидетели не выскажутся, а тот, кто взял поручительство, предстанет [перед 

судом], то по требованию подавших на него в суд пусть он принесет клятву. 

130. Сын матери или муж жене пусть даст сто статеров или меньше, но не больше. 

131. Если он даст больше, то родственники, имеющие право на наследство, если они 

захотят, пусть отдадут деньги и получат имущество. 

XI. 132. Если кто-либо дал деньги, будучи должником, или оштрафованным, или во 

время судебного процесса и оставшегося окажется недостаточно для [уплаты] штрафа, то 

пусть подарок [считается] незаконным. 

133. Заложника не выкупать до тех пор, пока его не освободит взявший в залог; ни су-

диться [с ним], ни принимать поручительства, ни обещать, ни закладывать. 

134. Если кто-либо сделает что-либо из этого, то пусть это будет противозаконным, 

если подтвердят два свидетеля. 

XII. 135. Усыновлению быть, откуда кто захочет. 

136. [Об усыновлении] объявить на площади перед собравшимися гражданами с камня, 

с которого выступают перед народом. 

137. Усыновивший пусть даст своей гетерии священное животное и кружку вина. 

138. Если [усыновленный] получает все имущество и если не окажется законных детей, 

то пусть он исполняет все священные обряды и все человеческие обязанности, которые 
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следует [делать] за усыновившего, как предписано законным детям. 

139. Если он не захочет выполнять это, как предписано [законом], то имущество пусть 

получат родственники, имеющие право на наследство. 

140. Если у усыновившего имеются законные дети, то пусть усыновленный по отноше-

нию к мужскому потомству получает часть, которую женское потомство получает от братьев. 

141. Если нет мужского потомства, а есть женское, то усыновленный пусть имеет рав-

ную долю, и он не обязан выполнять [что требуется] за усыновившего; пусть получит имуще-

ство, которое оставил усыновивший; больше же усыновленному пусть не достается. 

142. Если усыновленный умрет, не оставив законных детей, то имущество пусть пере-

ходит к родственникам усыновившего. 

143. Если усыновивший хочет [отказаться], то пусть объявит на площади перед собрав-

шимися гражданами с камня, с которого выступают перед народом; пусть он внесет десять 

статеров в судилище, мнамон по вопросу об иностранцах пусть даст отвергнутому. 

144. Женщина и несовершеннолетний не имеют право усыновлять. 

145. Пусть поступают согласно предписанию этих законов, если кто-либо имеет что-

нибудь к усыновившему или к усыновленному, то пусть не передает дело в суд. 

XIII. 146. Человека, которого кто-либо увел до [решения] суда, всегда принимать. Пусть 

судья рассудит, как следует судить – на основании показаний свидетелей или как следует су-

дить на основании [показаний] поклявшихся, как предписано законом; в остальном, принесши 

клятву, судить согласно жалобе. 

147. Если умрет задолжавший деньги или проигравший процесс [денежный], то если 

родственники, имеющие право на наследство, захотят получить [его] имущество, то пусть, за-

платив штраф и отдав деньги, которые он был должен, получат имущество. 

148. Если не захотят, то имущество пусть получит выигравший [денежный] процесс 

или тот, кому [умерший] был должен деньги; пусть не будет никаких притязаний к родствен-

никам, имеющим право на наследство. 

149. За отца [следует] взыскивать из отцовского имущества, за мать – из материнского. 

XIV. 150. Если жена разводится с мужем, и судья присудил ее к принесению клятвы, то 

пусть она поклянется относительно того, в чем она обвиняется, в течение 20 дней в присут-

ствии судьи. 

151. Пусть начавший процесс объявит жене, судье и мнамону в течение четырех дней 

перед свидетелями. 

152. Если сын матери или муж жене дал имущество, как предписывалось до [установ-

ления] этих законов, то пусть к нему не будет судебных притязаний, но впредь пусть дает 

согласно тому, как предписано [этими] законами. 

153. С дочерью-наследницей, если нет орфанодикастов и она не достигла брачного воз-

раста, обращаться согласно предписанию [законов]. 

154. Если у дочери-наследницы нет родственников, имеющих право на ней жениться и 

нет орфанодикастов, то пусть она воспитывается у матери. 

155. Имущество же отца и имущество матери, о которых упоминалось, и доходы пусть 

устроят как можно лучше до тех пор, пока она не выйдет замуж. 

156. Выходить замуж [дочери-наследнице] двенадцати лет или старше. 

Перевод Л.Н. Казамановой 
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Дополнительный свод Гортинских законов 

(надпись на северной стене) 

 

1. Пусть потерпевший, если захочет, отдаст свое животное и получит то [которое при-

чинило вред]. Если он не захочет произвести обмен, то пусть получит простую стоимость [жи-

вотного]. Если же он не приведет пострадавшее животное или не принесет, или не покажет 

убитое, как предписано, то не будет ответственности. 

2. Если вепрь [кабан] ранит или убьет копытное животное, то кабана следует получить 

владельцу пострадавшего животного… 

3. …пусть он уплатит такую же цену. 

4. Лошадь, мул и осел должны быть по возможности приведены согласно предписанию 

закона. А если животное умерло или невозможно его привести, то он должен в течение 5 дней 

перед двумя свидетелями вызвать [противника], чтобы показать, где лежит животное. Отно-

сительно же того, привел или принес, или пригласил, чтобы показать, пусть он сам и свидетели 

будут ближе к клятве. 

5. Собаки же, получившие удар копытом… 

6. …Если обе собаки следуют, то не будет ответственности, если же не обе, то пусть 

тот, который их получил, выплатит простую стоимость. 

7. Если кто-либо тому, кто дал на хранение ему копытное животное, или домашнюю 

птицу, или равным, или иным способом передал, не может отдать это животное, то должен 

заплатить его простую стоимость. 

8. Если же он передаст дело в суд и будет отрицать, то должен заплатить двойную сто-

имость и штраф городу… 

9. …Пусть уплатит вчетверо больше. Если же он вернет то же самое, то пусть уплатит 

простую стоимость. 

10. Бежавшего войкея нельзя перепродать ни в том случае, если он укрылся в храме, ни 

в течение года после того, как он убежал. 

11. Но если бежавший принадлежит космам, то его нельзя перепродать, пока [хозяин] 

будет космом и в течение года после того, как он убежал. 

12. Если же кто-либо перепродаст его до истечения этого срока, то пусть будет осужден. 

Относительно времени пусть решит судья под присягой. 

13. …Если он не поклялся, пусть уплатит простую стоимость. 

14. Если кто-либо с согласия того, в чьей власти он находится, обрабатывает участок 

земли или уносит плоды, то пусть будет безнаказанным. 

15. Если же тот покажет, что это было без его согласия, то пусть судья решит на осно-

вании присяги, если не выскажутся свидетели. 

16. Если же заложник причинит ущерб постороннему, то пусть сам подвергнется 

штрафу. 

17. Если ему нечем уплатить, то пусть выигравший процесс и хозяин задолжника… 

18. …Но не больше. Если кто-либо причинит ущерб заложнику, то пусть его хозяин 

ведет процесс и добивается штрафа, как за свободного, и из того, что взыщет, одну половину 

должен получить заложник, другую – его хозяин. 
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19. Если хозяин заложника не захочет вести процесс, то он сам, уплатив долг, может 

начать процесс. 

20. Если же заложник… 

21. Человек, который пригонит или принесет имущество к храму… 

22. Купивший пусть тому, кто требует имущество обратно, уплатит денежный штраф 

согласно предписанию законов в этом случае, а человек пусть отвечает лично за того, кто тре-

бует имущество обратно, если купивший в течение тридцати дней не вернет покупку. 

23. Если же в течение десяти дней они договорятся не отдавать обратно, то поручитель-

ство… 

Перевод Л.Н. Казамановой 

 

Тема 5. Образование афинского государства 

 

Законы Драконта об убийстве 

Текст приводится по изданию: Суриков И.Е. Проблемы раннего афинского законода-

тельства. – М., 2004. С. 31–33. 

 

Первый аксон. И если один человек убьет другого неумышленно, он должен уйти в 

изгнание. Басилеи же должны судить виновного в убийстве... организовавшего его; эфеты же 

должны расследовать дело. Если у убитого есть отец, брат или сыновья, примириться с убий-

цей они могут только все в совокупности; в случае несогласия кого-либо из них его мнение 

должно иметь решающую силу. Если же таковых нет, примиряться должны родственники уби-

того вплоть до двоюродных братьев, если все они желают примирения; в случае несогласия 

кого-либо из них его мнение должно иметь решающую силу. Если же нет и таких родственни-

ков, убийство же совершено неумышленно, что установлено коллегией из 51 эфета, простить 

убийцу могут, если пожелают, десять членов фратрии, которых должна избрать из числа 

наиболее знатных коллегия из 51 [эфета – И. С.]. Совершившие убийство ранее должны под-

падать под действие этого закона. Объявить убийцу на агоре должны родственники убитого, 

включая двоюродных братьев. Участвовать в судебном преследовании убийцы должны также 

двоюродные братья и их дети, зятья, тести, члены фратрии... Виновен в убийстве... пятьдесят 

одного... будет уличен в убийстве... Если же кто-либо убьет убийцу, не пересекающего границ 

агоры, не участвующего в состязаниях и не посещающего амфиктионовских святилищ, или 

окажется виновным в его убийстве, такой человек подлежит такому же наказанию, как убив-

ший афинянина; расследовать дело должны эфеты. 

Перевод И.Е. Сурикова 

 

Солон. Элегии 

Текст приводится по изданию: Античная лирика. Библиотека всемирной литературы. 

Серия первая: в 64 т. / Сост. С. Апт, Ю. Шульц. – М., 1968. Т. 4. C. 134–135. 

 

К Фоку 

«Нет в Солоне мысли мудрой, нет отваги стойкой в нем: 

В дверь к нему стучалось счастье – и не принял он его. 
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В неводе улов имея, не решился он на брег 

Вытянуть его: умом, знать, он и сердцем ослабел. 

Боги! Мне б добиться власти, мне бы полнотой богатств 

Насладиться и в Афинах день процарствовать один – 

На другой дерите шкуру, род мой с корнем истребив!» 

 

Если ж родину свою 

Я щадил, не стал тираном и насилий над страной 

Не творил, своей же славы не позорил, не сквернил, 

В том не каюсь: так скорее я надеюсь превзойти 

Всех людей. 

 

…А они, желая грабить, ожиданий шли полны, 

Думал каждый, что добудет благ житейских без границ, 

Думал: под личиной мягкой крою я свирепый нрав. 

Тщетны были их мечтанья... Ныне, в гневе на меня, 

Смотрят все они так злобно, словно стал я им врагом. 

Пусть их! Все, что обещал я, мне исполнить удалось, 

И труды мои не тщетны. Не хочу я, как тиран, 

По пути идти насилий иль дурным дать ту же часть, 

Что и добрым горожанам, в тучных родины полях. 

Перевод Ф. Зелинского 

 

*** 

Моей свидетельницей пред судом времен 

Да будет черная земля, святая мать 

Богов небесных! Я убрал с нее позор 

Повсюду водруженных по межам столбов. 

Была земля рабыней, стала вольною. 

И многих в степы богозданной родины 

Вернул афинян, проданных в полон чужой 

Кто правосудно, кто неправдой. Я домой 

Привел скитальцев, беглецов, укрывшихся 

От долга неоплатного, родную речь 

Забывших средь скитаний по чужим краям. 

Другим, что здесь меж ними, обнищалые, 

В постыдном рабстве жили, трепеща владык, 

Игралища их прихотей, свободу дал. 

Законной властью облеченный, что сулил, 

С насильем правду сочетав, – исполнил я. 

Уставы общих малым и великим прав 

Я начертал; всем равный дал и скорый суд. 

Когда б другой, корыстный, злонамеренный, 
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Моим рожном вооружился, стада б он 

Не уберег и не упас. Когда бы сам 

Противников я слушал всех и слушал все, 

Что мне кричали эти и кричали те, 

Осиротел бы город, много пало бы 

В усобице сограждан. Так со всех сторон 

Я отбивался, словно волк от своры псов. 

Перевод В. Иванова 

 

Тема 9. Государственное устройство римской республики 

 

Законы XII таблиц 

Текст приводится по изданию: Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. 

Утченко. – М., 1962. С. 62–72. 

 

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

Если [он] не идет, пусть [тот, кто вызвал], подтвердит [свой вызов] при свидетелях, а потом 

ведет его насильно. 

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

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

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

старость, пусть [сделавший вызов] даст ему вьючное животное (jumentum). Повозки (arcera), 

если не захочет, представлять не обязан. 

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

[только] тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйственного гражданина поручителем будет 

тот, кто пожелает. 

5. Nex...foreti, sanates19. 

6. На чем договорятся, о том пусть [истец] и просит [на судоговорении]. 

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

дутся для тяжбы на форуме или на комициуме. Пусть обе присутствующие стороны по оче-

реди защищают [свое дело]. 

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

[при судоговорении]. 

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

ним сроком [судоговорения]. 

Таблица II. 1. (Гай, Институции, IV. 14: По искам в 1000 и более ассов взыскивался [в 

кассу понтификов] судебный залог [в сумме 500 ассов], по искам на меньшую сумму – 50 ас-

сов, так было установлено законом XII таблиц. Если спор шел о свободе какого-нибудь чело-

века, то, хотя бы его цена была наивысшей, однако, тем же законом предписывалось, чтобы 

тяжба шла о залоге [за человека, свобода которого оспаривалась, всего лишь] в размере 50 

ассов.) 

2. Если одна из таких причин, как ...тяжкая болезнь или [совпадение дня судебного 

 
19Источники не содержат данных для восстановления смысла отрывка. 
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разбирательства] с днем, положенным для обвинения [кого-либо] в измене, [будет препятство-

вать] судье, третейскому посреднику или тяжущейся стороне [явиться на судебное разбира-

тельство], то [таковое] должно быть перенесено на другой день. 

3. Пусть [тяжущийся], которому недостает свидетельских показаний, идет к воротам 

дома [не явившегося на разбирательство свидетеля] и в течение трех дней во всеуслышание 

взывает [к нему]. 

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

долга или после постановления [против него] судебного решения. 

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

ведет его на судоговорение [для исполнения решения]. 

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

дил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] ведет его к себе и наложит на 

него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов. 

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

собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть [тот, кто держит 

его в заточении,] выдает ему по фунту муки в день, а при желании может давать и больше. 

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

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

[такие должники] оставались в заточении 60 дней. В течение этого срока их три раза подряд в 

базарные дни приводили к претору на комициум и [при этом] объявлялась присужденная с 

них сумма денег. В третий базарный день они предавались смертной казни или поступали в 

продажу за границу, за Тибр.) 

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

меньше, то пусть это не будет вменено им [в вину]20. 

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

Таблица IV. 1. (Цицерон, О законах, III. 8. 19: С такой же легкостью был лишен жизни, 

как по XII таблицам, младенец, [отличавшийся] исключительным уродством.) 

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

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

своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв [у нее] ключ, изгнал [ее].) 

4. (Авл Геллий, Аттические ночи, III. 16. 12: Мне известно, что [когда! женщина... ро-

дила на одиннадцатом месяце после смерти мужа, то [из этого] возникло дело, будто бы она 

зачала после того, как умер ее муж, ибо децемвиры написали, что человек рождается на деся-

том, а не на одиннадцатом месяце.) 

Таблица V. 1. (Гай, Институции, I. 144–145: Предки [наши] утверждали, что даже со-

вершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под опе-

кою... Исключение допускалось только для дев-весталок, которых древние римляне в уваже-

ние к их жреческому сану освобождали от опеки. Так было постановлено законом XII таблиц.) 

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

надлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, не подлежали давности, за 

 
20 Ср. А. Геллий (Аттические ночи, XX. 1. 48): «Если должник отдавался судом нескольким кредиторам, то 

децемвиры разрешали им, буде того пожелают, разрубить и разделить на части тело отданного им человека. Но 

я не читал и не слыхал, чтобы в старину кто-нибудь был разрублен на части». 
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исключением лишь того случая, когда сама женщина передавала эти вещи с согласия опекуна.) 

3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего домашнего иму-

щества или относительно опеки [над подвластными ему лицами], так пусть то и будет ненару-

шимым. 

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

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

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

[его] сородичи. 

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

было назначено опекуна по завещанию, являются их агнаты.) 

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

возьмут его агнаты или его сородичи. 

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

лось управление принадлежащим ему имуществом.) 

(Ульпиан, Lib. sing, regul., XII. 2: Закон XII таблиц повелевает безумному и расточи-

телю, на имущество которых наложено запрещение, стоять на попечении их агнатов.) 

8а. (Ульпиан, Lib. sing, regul., XL. I: Закон XII таблиц передавал патрону наследство 

после римского гражданина из вольноотпущенников в том случае, если последний, не имея 

подвластных ему лиц, умирал, не оставив завещания.) 

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

пущенником], закон [XII таблиц] указывает, что имущество вольноотпущенника переходит из 

той семьи в эту семью, [причем в данном случае] закон говорит [о семье как совокупности] 

отдельных лиц.) 

9а. (Гордиан, 1. 6. с. III. 36: По закону XII таблиц имущество, состоящее в долговых 

требованиях [умершего к другим лицам], непосредственно, [т. е. без выполнения каких-либо 

юридических формальностей], распределяется между сонаследниками в соответствии с их 

наследственными долями.) 

9б. (Диоклетиан, 1. 26. с. II. 3: Согласно закону XII таблиц, долги умершего непосред-

ственно разделяются [между его наследниками] соразмерно полученным [ими] долям наслед-

ства.)  

10. (Гай, 1. 1. pr. D. X. 2: «Иск [о разделе наследства] основывается на постановлении 

закона XII таблиц».) 

Таблица VI. 1. Если кто заключает сделку самозаклада21 или отчуждения вещи [в при-

сутствии 5 свидетелей и весовщика22], то пусть слова, которые произносятся при этом, почи-

таются ненарушимыми. 

 
21 Nexum. Ср. Varro, De lingua latina, VII. 105: «Nexus назывался свободный человек, отдавший себя в рабство 

за деньги, которые он был должен до тех пор, пока не выплатит этого долга». 
22 Mancipatio. «Сделка эта совершалась следующим образом. [Покупатель] приглашал не менее пяти совер-

шеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и, кроме того, еще одного удовлетворяющего тем же тре-

бованиям человека, называвшегося весовщиком, для того чтобы он держал [при заключении сделки] весы. В 

присутствии этих лиц [покупатель], держа в руках кусок меди, произносил следующие слова: «Заявляю, что [эта 

вещь] по праву квиритов является моей собственностью, [ибо] она приобретается мною за этот кусок меди, [взве-

шенный] на этих весах». [С этими словами] он бросал кусок меди на весы и передавал его, якобы в виде покупной 

цены, тому, от кого формально приобретал вещь». 
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2. (Цицерон, Об обязанностях, III. 16: По XII таблицам считалось достаточным пред-

ставить доказательства того, что было произнесено [при заключении] сделки, и отказывав-

шийся от своих слов подлежал штрафу вдвое.) 

3. (Цицерон, Top. IV. 23: Давность владения в отношении земельного участка [устанав-

ливалась] в два года, в отношении всех других вещей – в один год.) 

4. (Гай, Институции, 1. 3: Законом XII таблиц было определено, что женщина, не же-

лавшая установления над собой власти мужа [фактом давностного с нею сожительства], 

должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом прерывать 

годичное давностное владение [ею.]) 

5. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 17. 7. 8: Собственноручно отстоять [свою вещь] 

при судоговорении... это значит наложить руку на ту вещь, о которой идет спор при судогово-

рении, [т. е. иными словами], состязаясь с противником, ухватиться рукой за спорную вещь и 

в торжественных выражениях отстаивать право на нее. Наложение руки на вещь производи-

лось в определенном месте в присутствии претора на основании XII таблиц, где было напи-

сано: «Если кто-нибудь собственноручно отстаивает свою вещь при судоговорении».) 

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

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

права собственности на эту вещь при судоговорении пред претором.) 

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

гласно закону, им же самим проведенному, дал предварительное распоряжение относительно 

девушки в благоприятном для ее свободы смысле.) 

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

дей, использованных [другим человеком] на постройку здания или для посадки виноградника. 

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

вать, как свою собственность, украденные бревна и жерди, употребленные на постройку или 

для посадки виноградника, но предоставлял при этом иск в двойном размере [стоимости этих 

материалов] против того, кто обвинялся в использовании их.) 

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

Таблица VII. 1. (Фест, De verb, signif., 4: Обход, [т. е. незастроенное место], вокруг зда-

ния должен быть шириною в два с половиной фута.) 

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

соблюдать указание закона [XII таблиц], установленное как бы по примеру следующего зако-

нодательного распоряжения, которое, как говорят, было проведено в Афинах Солоном: если 

вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если [ставить] 

забор – то нужно отступать [от соседнего участка] на один фут, если – дом для жилья, то от-

ступить на два фута, если копают яму или могилу, отступить настолько, насколько глубоко 

выкопана яма, если колодезь, – отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, 

отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие деревья – на 5 футов.) 

3. (Плиний, Естественная история, 19. 4. 50: В XII таблицах не употреблялось совер-

шенно слово «хутор», а для обозначения его [пользовались] часто словом hortus [огороженное 

место], [придавая этому значение] отцовского имущества.) 

4. (Цицерон, О законах, 1. 21. 55: XII таблиц запрещали приобретение по давности межи 

шириною в 5 футов.) 
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5. (Цицерон, О законах, 1. 21. 55: Согласно постановлению XII таблиц, когда возникает 

спор о границах, то мы производим размежевание с участием 3 посредников.) 

6. (Гай, 1. 8. D. VIII. 3: По закону XII таблиц ширина дороги по прямому направлению 

определялась в 8 футов, а на поворотах – в 16 футов.) 

7. Пусть [собственники придорожных участков] огораживают дорогу, если они не уби-

вают ее камнем, пусть едет на вьючном животном, где пожелает. 

8. Если дождевая вода причиняет вред… 

8б. (Павел, I. 5. D. XLIII, 8: Если протекающий по общественной земле ручей или во-

допровод причинял ущерб частному владению, то собственнику [последнего] давался иск на 

основании закона XII таблиц о возмещении убытков.) 

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

тому, чтобы деревья на высоте 15 футов кругом обрезывались для того, чтобы их тень не при-

чиняла вреда соседнему участку.) 

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

на твой участок, ты на основании закона XII таблиц можешь предъявить иск об уборке его.) 

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

рать желуди, падающие с соседнего участка.) 

11. (Юстиниан, I. 41. I. II. 1: Проданные и переданные вещи становятся собственностью 

покупателя лишь в том случае, если он уплатит продавцу покупную цену или обеспечит ему 

каким-либо образом удовлетворение [его требования], например, представит поручителя или 

даст что-либо в виде залога. Так было постановлено законом XII таблиц.) 

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

ние: [отпускаю раба на волю при условии], что он уплатит моему наследнику 10 000 сестер-

циев, то, хотя бы этот раб был отчужден от наследника, он все-таки должен получить свободу 

при уплате покупателю указанной суммы. Так было постановлено в законе XII таблиц.) 

Таблица VIII. 1а. Кто злую песню распевает23. 

16. (Цицерон, О государстве, IV. 10. 12: XII таблиц установили смертную казнь за не-

большое число преступных деяний и в том числе считали необходимым применение ее в том 

случае, когда кто-нибудь сложил или будет распевать песню, которая содержит в себе клевету 

или опозорение другого.) 

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

самому будет причинено то же самое. 

3. Если рукой или палкой переломит кость свободному человеку, пусть заплатит штраф 

в 300 ассов, если рабу – 150 ассов. 

4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25. 

5. Сломает, пусть возместит. 

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

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

вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба.) 

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

 
23 a) Cornutus, Comment in Flacci Pelil Satyras. В законе XII таблиц было постановлено наказывать палками за 

публичную брань, б) Сенека. Natur. quaest: «И у нас в XII таблицах предписывалось не заклинать чужих плодов 

(т. е. урожая на деревьях)». 
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я, выгнав скотину, скормлю их ей, то по закону XII таблиц ты не мог предъявить иска ни о 

потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о вреде, причиненном животным, ни об 

убытках, нанесенных неправомерным деянием.) 

8а. Кто заворожит посевы... 

8б. Пусть не переманивает на свой участок чужого урожая. 

9. (Плиний, Естественная история, 18. 3. 12: По XII таблицам смертным грехом для 

взрослого было потравить или сжать в ночное время урожай с обработанного плугом поля. 

[XII таблиц] предписывали [такого] обреченного [богине] Церере человека предать смерти. 

Несовершеннолетнего, [виновного в подобном преступлении], по усмотрению претора или 

подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению причиненного вреда в двойном раз-

мере.) 

10. (Гай, I. 9. D. XLVIL 9: [Законы XII таблиц] повелевали заключить в оковы и после 

бичевания предать смерти того, кто поджигал строения или сложенные около дома скирды 

хлеба, если [виновный] совершил это преднамеренно. [Если пожар произошел] случайно, т. е. 

по неосторожности, го закон предписывал, [чтобы виновный] возместил ущерб, а при его несо-

стоятельности был подвергнут более легкому наказанию.) 

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

злостную порубку чужих деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за каждое дерево.) 

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

будет считаться правомерным. 

13. При свете дня... если сопротивляется с оружием [в руках], созови народ24. 

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

дей, пойманных в краже с поличным, подвергать телесному наказанию и выдавать [головой] 

тому, у кого совершена кража, рабов же наказывать кнутом и сбрасывать со скалы; но [в от-

ношении несовершеннолетних] было постановлено: или подвергать их по усмотрению пре-

тора телесному наказанию, или взыскивать с них возмещение убытков.) 

15а. (Гай, Институции, III. 191: По закону XII таблиц был установлен штраф в размере 

тройной стоимости вещи в том случае, когда вещь отыскивалась у кого-либо при формальном 

обыске или когда она была принесена к укрывателю и найдена у него.) 

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

стве обыска [обыскивающий] не имел никакой одежды, кроме полотняной повязки, и держал 

в руках чашу.) 

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

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

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

вещи по давности.) 

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

 
24 Ср. Цицерон, Pro М. Tullio Oratio: «он также сообщил мне постановление XII таблиц, которым разрешалось 

убить ночного вора, а также и дневного, оказывавшего вооруженное сопротивление (20 47). XII таблиц запре-

щают убивать дневного вора, если он, как сказано там, не защищается с оружием; [поэтому] не может быть убит 

тот вор, который принес с собою оружие, но не пользовался им и не сопротивлялся; если же он оказывал сопро-

тивление [при задержании], то пусть потерпевший кричит, чтобы его услышали и сбежались на помощь» (там 

же, 21.50). 



93 

 

не брал более одного процента [в месяц], тогда как до этого бралось по прихоти богатых.) 

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

ложили в законах присуждать вора к уплате двойной стоимости [украденной вещи], ростов-

щика к [взысканию] в четырехкратном размере [полученных процентов].) 

19. (Павел, Libri V sentiarum, II. 12. 11: По закону XII таблиц за вещь, сданную на хра-

нение, дается иск в двойном размере стоимости этой вещи.) 

20а. (Ульпиан, I. 1. § 2. D. XXVI. 10: Следует заметить, что обвинение [опекуна в не-

добросовестном отправлении своих обязанностей] вытекает из закона XII таблиц.) 

20б. (Трифониан, I. 1. § 55. D. XXVI. 7: В случае расхищения опекунами имущества их 

подопечного следует установить, не допустим ли в отношении каждого из этих опекунов и 

отдельности тот иск в двойном размере, который был установлен в XII таблицах против опе-

кунов.) 

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

чиняет вред [своему] клиенту. 

22. Если [кто-либо] участвовал [при совершении сделки] в. качестве свидетеля или ве-

совщика, [а затем] отказывается это засвидетельствовать, то пусть [он будет признан] бесчест-

ным и утратит право быть свидетелем. 

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

тельстве сбрасывался с Тарпейской скалы.) 

24а. Если брошенное рукою копье полетит дальше, чем целил, пусть принесет [в 

жертву] барана. 

24б. (Плиний, Естественная история, XVIII. 3. 12. 8–9: По XII таблицам за тайное ис-

требление урожая [назначалась] смертная казнь... более тяжкая, чем за убийство человека.) 

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

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

26. (Порций, Lampo. Decl. im Саtil., 19: Как мы знаем, в XII таблицах предписывалось, 

чтобы никто не устраивал в городе ночных сборищ.) 

27. (Гай, I. 4. D. XLVII, 22: Закон XII таблиц предоставлял членам коллегий [сообществ] 

право заключать между собою любые соглашения, лишь бы этим они не нарушали какого-

нибудь постановления, касающегося общественного порядка. Закон этот, по-видимому, был 

заимствован из законодательства Солона.) 

Таблица IX. 1–2. (Цицерон, О законах, III. 4.11. 19-44: Привилегий, [т. е. отступлений в 

свою пользу от закона], пусть не испрашивают. Приговоров о смертной казни римского граж-

данина пусть не выносят иначе, как в центуриатных комициях... Преславные законы XII таб-

лиц содержали два постановления, из которых одно уничтожало всякие отступления от закона 

в пользу отдельных лиц, а другое запрещало выносить приговоры о смертной казни римского 

гражданина иначе, как в центуриатных комициях.) 

3. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 17: Неужели ты будешь считать суровым поста-

новление закона, карающее смертною казнью того судью или посредника, которые были 

назначены при судоговорении [для разбирательства дела] и были уличены в том, что приняли 

денежную мзду по [этому] делу?) 

4. (Помпоний, I. 2. § 23. D. 1. 2: Квесторы, присутствовавшие при исполнении смертных 

приговоров, именовались уголовными квесторами, о них упоминалось даже в законе XII 
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таблиц.) 

5. (Марциан, I. 3. D. XLVIII. 4: Закон XII таблиц повелевает предавать смертной казни 

того, кто подстрекает врага [римского народа к нападению на Римское государство], или того, 

кто предает врагу римского гражданина.) 

6. (Сальвиан, О правлении божьем, VIII. 5: Постановления XII таблиц запрещали ли-

шать жизни без суда какого бы то ни было человека.) 

Таблица X. 1. Пусть мертвеца не хоронят и не сжигают в городе. 

2. Свыше этого пусть не делают. Дров для [погребального костра] пусть топором не 

обтесывают. 

3. (Цицерон, О законах, II. 23. 59: Ограничив расходы [на погребение] тремя саванами, 

одной пурпуровой туникою и десятью флейтистами, закон XII таблиц воспретил также и при-

читания по умершим.) 

4. Пусть [на похоронах] женщины щек не царапают и по умершим не причитают. 

5. (Цицерон, О законах, II, 23. 59: Пусть костей мертвеца не собирают, чтобы впослед-

ствии совершить погребение, за исключением лишь того случая, когда смерть постигла на 

поле битвы или на чужбине.) 

6а. (Цицерон, О законах, II. 23. 59: Кроме того, в законах устанавливаются еще следу-

ющие [правила]: отменяется бальзамирование, [умащивание] рабов и питье круговой чаши. 

«Без пышного окропления, без длинных гирлянд, без курильниц».) 

6б. (Фест, De verb, signif., 154: В XII таблицах постановлено не ставить перед умершими 

напитков с миррою.) 

7. (Если кто-нибудь был награжден венком или сам лично или за своих лошадей и ра-

бов, [выступавших на играх], или если венок был дан ему за его доблесть, то при его смерти 

не возбранялось возложить венок на умершего как у него дома, так и на форуме, равным об-

разом его родным дозволялось присутствовать на похоронах в венках.) 

8. А также золота с покойником пусть не кладут. Но если у умершего зубы были скреп-

лены золотом, то не возбраняется похоронить или сжечь его с этим золотом. 

9. (Цицерон, О законах, II. 24. 61: Закон запрещает без согласия собственника устраи-

вать погребальный костер или могилу на расстоянии ближе, чем 60 футов от принадлежащего 

ему здания.) 

10. (Цицерон, О законах, II. 24. 61: Закон запрещает приобретать по давности место 

захоронения, а равно и место сожжения трупа.) 

Т а б л и ц а XI. 1. (Цицерон, О государстве, II. 36. 36: [Децемвиры второго призыва], 

прибавив две таблицы лицеприятных законов, [между прочим] санкционировали самым бес-

человечным законом запрещение браков между плебеями и патрициями.) 

2. (Макробий, Sat., I. 13. 21: Децемвиры, которые прибавили две таблицы, предлагали 

народу утвердить исправление календаря.) 

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

печения долга, и по закону XII таблиц это было допущено против того, кто приобрел животное 

для принесения жертвы, не уплатил за него покупной цены, а также и против того, кто не 

представит вознаграждения за сданное ему в наем вьючное животное, с тем условием, чтобы 

плата за пользование была употреблена им на жертвенный пир.) 

2а. Если раб совершит кражу или причинит вред. 
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2б. (Гай, Институции, IV. 75. 76: Преступления, совершенные подвластными лицами 

или рабами, порождали иски об ущербе, по которым домовладыке или собственнику раба 

предоставлялось или возместить стоимость причиненного вреда, или выдать головою винов-

ного... [Эти] иски установлены или законами или эдиктом претора. К искам, установленным 

законами, [принадлежит], например, иск о воровстве, созданный законом XII таблиц.) 

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

отрицает [самый факт] судоговорения, пусть претор назначит трех посредников и по их реше-

нию пусть возместит ущерб в размере двойного дохода [от спорной вещи].) 

4. (Гай, 3. D. XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать храмам ту вещь, 

которая является предметом судебного разбирательства; в противном случае мы подвергаемся 

штрафу в размере двойной стоимости вещи, но нигде не выяснено, должен ли этот штраф 

уплачиваться государству или тому лицу, которое заявило притязание на данную вещь.) 

5. (Ливий, VII. 17. 12: В XII таблицах имелось постановление о том, что впредь всякое 

решение народного собрания должно иметь силу закона.) 

Перевод И.И. Яковкина 

 

Тема 12. Первая гражданская война и диктатура Суллы 

 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Сулла 

Текст приводится по изданию: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / отв. 

ред. С.С. Аверинцев. – М., 1994. Т. 4. С. 504–535. 

 

I. Луций Корнелий Сулла родом был из патрициев, или, как мы бы сказали, эвпатри-

дов25, и один из предков его, Руфин26, был, говорят, консулом. Впрочем, этот Руфин более 

известен не оказанною ему честью, а выпавшим ему на долю бесчестьем: уличенный в том, 

что он имел больше десяти фунтов серебряной посуды (а закон это-го не дозволял), он был 

исключен из сената. Потомки его жили уже в постоянной бедности, да и сам Сулла вырос в 

небогатой семье, а с молодых лет ютился у чужих, снимая за небольшую плату помещение, 

чем ему и кололи глаза впоследствии – счастье его казалось несогласным с его достоинством. 

Так, рассказывали, что, когда после африканского похода273 он возгордился и стал держаться 

надменно, кто-то из людей благородных сказал ему: «Ну, как тебе быть порядочным, если ты, 

ничего не унаследовав от отца, владеешь таким состоянием?» Дело в том, что, хотя и тогда 

нравы не сохраняли прежней строгости и чистоты, но под тлетворным воздействием соперни-

чества в роскоши и расточительстве стали портиться, тем не менее равный позор навлекал на 

себя и тот, кто промотал свое богатство, и тот, кто не остался верен отцовской бедности. Позд-

нее, когда Сулла пришел к власти и многих лишил жизни, какой-то человек из отпущенников, 

заподозренный в укрывательстве одного из объявленных вне закона и приговоренный к свер-

жению в пропасть, попрекал Суллу тем, что тот долгое время жил с ним под одной крышей и 

 
25 Эвпатридов – так называлась родовая аристократия в Афинах (букв. «от хороших отцов», как и латинское 

слово «патриции»). 
26 Руфин – прапрадед Суллы, был дважды консулом (290 и 277 г.); Руф Сулла, прадед, и Сулла, дед – только 

преторами (218 и 186 г.); а отец, Л. Сулла, не поднялся и до преторства. 
27 …после африканского похода… – Т. е. югуртинской войны, на которой богатели все полководцы. 
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сам он платил две тысячи нуммов за верхний этаж, а Сулла – три за нижний, так что вся раз-

ница в их положении измерялась одной тысячей нуммов или двумястами пятьюдесятью атти-

ческих драхм. Вот что рассказывают о молодых годах Суллы. 

XXX. Но уже глубокой ночью в лагерь Суллы прибыли люди Красса за продоволь-

ствием для него и его воинов, которые после одержанной победы преследовали врагов до са-

мой Антемны28, и там же расположились лагерем. Выслушав это известие и узнав, что бо́льшая 

часть врагов погибла, Сулла с рассветом пришел к Антемне. Три тысячи неприятелей при-

слали к нему вестника с просьбой о пощаде, и Сулла обещал им безопасность, если они явятся 

к нему, прежде нанеся ущерб остальным его врагам. Те поверили, напали на своих, и многие 

с обеих сторон полегли от рук недавних товарищей. Однако всех уцелевших, как из нападав-

ших, так и из защищавшихся, всего около шести тысяч, Сулла собрал у цирка29, а сам созвал 

сенаторов на заседание в храм Беллоны. И в то самое время, когда Сулла начал говорить, от-

ряженные им люди принялись за избиение этих шести тысяч. Жертвы, которых было так много 

и которых резали в страшной тесноте, разумеется, подняли отчаянный крик. Сенаторы были 

потрясены, но уже державший речь Сулла, нисколько не изменившись в лице, сказал им, что 

требует внимания к своим словам, а то, что происходит снаружи, их не касается: там-де по его 

повелению вразумляют кое-кого из негодяев. 

Тут уж и самому недогадливому из римлян стало ясно, что произошла смена тиранов, 

а не падение тирании. Марий с самого начала был крутого нрава, и власть лишь усугубила его 

прирожденную свирепость, а не изменила его естество. Сулла же, напротив, вкусив счастья, 

сперва вел себя умеренно и просто, его стали считать и вождем знати, и благодетелем народа, 

к тому же он с молодых лет был смешлив и столь жалостлив, что легко давал волю слезам. Он, 

по справедливости, навлек на великую власть обвинение в том, что она не дает человеку со-

хранить свой прежний нрав, но делает его непостоянным, высокомерным и бесчеловечным. В 

чем тут причина: счастье ли колеблет и меняет человеческую природу или, что вернее, полно-

властье делает явными глубоко спрятанные пороки, – это следовало бы рассмотреть в другом 

сочинении. 

XXXI. Теперь Сулла занялся убийствами, кровавым делам в городе не было ни числа, 

ни предела, и многие, у кого и дел-то с Суллой никаких не было, были уничтожены личными 

врагами, потому что, угождая своим приверженцам, он охотно разрешал им эти бесчинства. 

Наконец, один из молодых людей, Гай Метелл, отважился спросить в сенате у Суллы, чем 

кончится это бедствие и как далеко оно должно зайти, чтобы можно стало ждать прекращения 

того, что теперь творится. «Ведь мы просим у тебя, – сказал он, – не избавления от кары для 

тех, кого ты решил уничтожить, но избавления от неизвестности для тех, кого ты решил оста-

вить в живых». На возражение Суллы, что он-де еще не решил, кого прощает, Метелл ответил: 

«Ну так объяви, кого ты решил покарать». И Сулла обещал сделать это. Некоторые, правда, 

приписывают эти слова не Метеллу, а какому-то Фуфидию, одному из окружавших Суллу 

льстецов. Не посоветовавшись ни с кем из должностных лиц, Сулла тотчас составил список30 

 
28 Антемна – городок в нескольких километрах к северу от Рима; здесь погиб Телезин и другие италики-

марианцы. 
29 …у цирка…– Фламиниев цирк на Марсовом поле близ храма Беллоны, богини войны. 
30 Список – по латыни, «проскрипцию». По подсчетам историков, только в Риме погибли при Марии ок. 50 

сенаторов и 1000 всадников, при Сулле – ок. 40 сенаторов и 1000 всадников. 
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из восьмидесяти имен. Несмотря на всеобщее недовольство, спустя день он включил в список 

еще двести двадцать человек, а на третий – опять по меньшей мере столько же. Выступив по 

этому поводу с речью перед народом, Сулла сказал, что он переписал тех, кого ему удалось 

вспомнить, а те, кого он сейчас запамятовал, будут внесены в список в следующий раз. Тех, 

кто принял у себя или спас осужденного, Сулла тоже осудил, карой за человеколюбие назна-

чив смерть и не делая исключения ни для брата, ни для сына, ни для отца. Зато тому, кто 

умертвит осужденного, он назначил награду за убийство – два таланта, даже если раб убьет 

господина, даже если сын – отца. Но самым несправедливым было постановление о том, что 

гражданской чести лишаются и сыновья, и внуки осужденных, а их имущество подлежит кон-

фискации. Списки составлялись не в одном Риме, но в каждом городе Италии. И не остались 

не запятнанными убийством ни храм бога, ни очаг гостеприимца, ни отчий дом. Мужей резали 

на глазах жен, детей – на глазах матерей. Павших жертвою гнева и вражды было ничтожно 

мало по сравнению с теми, кто был убит из-за денег, да и сами каратели, случалось, признава-

лись, что такого-то погубил его большой дом, другого – сад, а иного – теплые воды. Квинт 

Аврелий, человек, чуждавшийся государственных дел, полагал, что беда касается его лишь 

постольку, поскольку он сострадает несчастным. Придя на форум, он стал читать список и, 

найдя там свое имя, промолвил: «Горе мне! За мною гонится мое альбанское имение»31. Он не 

ушел далеко, кто-то бросился следом и прирезал его. 

XXXII. Тем временем Марий-младший, чтобы избежать плена, покончил с собой. 

Сулла прибыл в Пренесту и приступил к расправе: сперва он выносил приговор каждому в 

отдельности, а затем, не желая тратить времени, распорядился всех пренестинцев (их было 

двенадцать тысяч) собрать вместе и перерезать. Он подарил прощение лишь хозяину дома, где 

остановился. Но тот, с большим благородством сказав Сулле, что никогда не захочет быть 

благодарным за спасение своей жизни палачу родного города, постарался затеряться среди 

сограждан и добровольно погиб вместе с ними. Самым неслыханным, однако, был, видимо, 

случай с Луцием Катилиной. Еще до того, как положение в государстве определилось, он убил 

своего брата, а теперь просил Суллу внести убитого в список, словно живого, что и было сде-

лано. В благодарность за это Катилина убил некоего Марка Мария, человека из стана против-

ников Суллы. Голову его он поднес сидевшему на форуме Сулле, а сам подошел к находив-

шемуся поблизости храму Аполлона32 и умыл руки в священной кропильнице. 

XXXIII. Но, не говоря об убийствах, и остальные поступки Суллы тоже никого не ра-

довали. Он провозгласил себя диктатором, по прошествии ста двадцати лет33 восстановив эту 

должность. Было постановлено, что он не несет никакой ответственности за все происшедшее, 

а на будущее получает полную власть карать смертью, лишать имущества, выводить колонии, 

основывать и разрушать города, отбирать царства и жаловать их, кому вздумается. 

Сидя на своем кресле, он с таким высокомерным самоуправством проводил распродажи 

конфискованных имуществ, что, отдавая их почти задаром, вызывал еще большее озлобление, 

 
31 …альбанское имение – в Лации было несколько местностей, называвшихся Альба. 
32 …к находившемуся поблизости храму Аполлона… – т.е. поблизости от Марсова поля, где велся учет про-

скрипциям. Перед храмами стояли сосуды с освященной (погружением факела, зажженного от алтаря) водой для 

омовения всех входящих. 
33 …ста двадцати лет… – с 202 г., когда в последний раз был назначен диктатор (Г. Сервилий Гемин) – 

только чтобы провести консульские выборы в отсутствие должностных лиц. 
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чем отбирая, так как красивым женщинам, певцам, мимическим актерам и подонкам из воль-

ноотпущенников он жаловал земли целых народов и доходы целых городов, а иным из своих 

приближенных – даже жен, совсем не жаждавших такого брака. Так было с Помпеем Великим: 

желая с ним породниться, Сулла предписал ему дать прежней жене развод, а в дом его ввел 

дочь Скавра и своей жены Метеллы, Эмилию, которую беременной разлучил с Манием Глаб-

рионом. У Помпея она и умерла от родов. 

Лукреций Офелла, тот, что успешно осаждал Мария в Пренесте, стал домогаться кон-

сульства и выступил соискателем. Сулла сперва старался не допустить этого. Но, когда 

Офелла, пользуясь поддержкой толпы, ворвался на форум, Сулла послал одного из своих цен-

турионов зарезать его, а сам, сидя на своем кресле в храме Диоскуров, с высоты наблюдал за 

убийством. Люди схватили центуриона и привели его к креслу Суллы, но тот велел возмущен-

ным замолчать и сказал, что так распорядился он сам, а центуриона приказал отпустить. 

XXXIV. Захваченная у Митридата добыча, великолепная и дотоле невиданная, прида-

вала триумфу Суллы особую пышность, но еще более ценным украшением триумфа и поис-

тине прекрасным зрелищем были изгнанники. Самые знатные и могущественные из граждан, 

увенчанные, сопровождали Суллу, величая его спасителем и отцом, потому что и вправду бла-

годаря ему вернулись они на родину, привезли домой детей и жен. 

Когда торжество уже было закончено, Сулла, выступив перед народом, стал перечис-

лять свои деяния, подсчитывая свои удачи с не меньшим тщанием, чем подвиги, и в заключе-

ние повелел именовать себя Счастливым – именно таков должен быть самый точный перевод 

слова «Феликс» [Felix]. Сам он, впрочем, переписываясь и ведя дела с греками, называл себя 

Любимцем Афродиты. И на трофеях его в нашей земле написано: «Луций Корнелий Сулла 

Любимец Афродиты». А когда Метелла родила двойню, он назвал мальчика Фавстом, а де-

вочку Фавстой, потому что у римлян слово «фавстон» [faustum] значит «счастливое», «радост-

ное». И настолько вера Суллы в свое счастье превосходила веру его в свое дело, что после 

того, как такое множество людей было им перебито, после того, как в городе произошли такие 

перемены и преобразования, он сложил с себя власть и предоставил народу распоряжаться 

консульскими выборами, а сам не принял в них участия, но присутствовал на форуме как част-

ное лицо, показывая свою готовность дать отчет любому, кто захочет. К неудовольствию 

Суллы, наиболее вероятным было избрание в консулы Марка Лепида. Этот дерзкий человек и 

недруг Суллы достиг такого успеха не собственными силами, а с помощью Помпея, который 

пользовался расположением народа и просил за Лепида. Поэтому Сулла, увидав идущего с 

выборов Помпея, который радовался своей победе, подозвал его и сказал: «Как хорошо, маль-

чик, разобрался ты в государственных делах, проведя на должность Лепида впереди Катула34, 

человека шального впереди достойного. Теперь уж тебе не спать спокойно – ты сам создал 

себе соперника». Эти слова оказались как бы пророческими. Вскоре Лепид, преисполнившись 

гордыней, начал войну против Помпея. 

XXXV. Пожертвовав Геркулесу35 десятую часть своего имущества, Сулла с большой 

расточительностью стал задавать пиры для народа. Излишек заготовленных припасов был так 

 
34 …Лепида впереди Катула… – т. е. благодаря Помпею, Лепид получил на выборах больше голосов, чем 

Катул. 
35 Геркулесу – чтившемуся как податель богатств. В «Римских вопросах», 15, Плутарх обсуждает, «почему 

многие богатые люди посвящают Геркулесу десятую часть имущества». 
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велик, что каждый день много еды вываливали в реку, а вино пили сорокалетнее и еще более 

старое. В разгар этого затянувшегося на много дней пиршества заболела и умерла Метелла. 

Сулла, которому жрецы не разрешали ни подходить к умирающей, ни осквернять свой дом 

похоронами36, написал Метелле разводное письмо и велел, пока она еще жива, перенести ее в 

другой дом. Так из суеверного страха Сулла неукоснительно исполнил все предусмотренное 

обычаями, но, не поскупившись в затратах на похороны, он преступил закон об ограничении 

расходов на погребение, внесенный им самим. Преступал он и собственные постановления об 

умеренности в еде, стремясь рассеять свою печаль в попойках и пирушках, лакомясь изыскан-

ными кушаньями и слушая болтовню шутов. Несколько месяцев спустя на гладиаторских иг-

рах – в ту пору места в театре еще не были разделены и женщины сидели вперемешку с муж-

чинами – случайно поблизости от Суллы села женщина по имени Валерия, красивая и знатная 

родом (она приходилась дочерью Мессале и сестрою оратору Гортензию37), недавно разведен-

ная с мужем. Проходя мимо Суллы, за его спиною, она, протянув руку, вытащила шерстинку 

из его тоги и проследовала на свое место. На удивленный взгляд Суллы Валерия ответила: «Да 

ничего особенного, император, просто и я хочу для себя малой доли твоего счастья». Сулле 

приятно было это слышать, и он явно не остался равнодушен, потому что через подосланных 

людей разузнал об имени этой женщины, выведал, кто она родом и как живет. После этого 

пошли у них перемигивания, переглядывания, улыбки, и все кончилось сговором и браком. 

Валерии все это, быть может, и не в укор, но Суллу к этому браку – пусть с безупречно цело-

мудренной и благородною женщиной – привели чувства отнюдь не прекрасные и не безупреч-

ные; как юнец, он был покорен смелыми взглядами и заигрываниями – тем, что обычно по-

рождает самые позорные и разнузданные страсти. 

Перевод В.М. Смирина 

 

Аппиан. Гражданские войны 

Текст приводится по изданию: Аппиан Александрийский. Римская история / отв. ред. 

Е.С. Голубцова. – М., 1998. С. 358–364. 

 

Книга I 

95. Когда с войной в Италии было покончено38 мечом и огнем, полководцы Суллы стали 

объезжать города и в тех из них, которые возбуждали подозрение, ставили гарнизоны. Помпеи 

был послан в Африку против Карбона и в Сицилию против тамошних его приверженцев. Сам 

Сулла созвал римлян в собрание, на котором он много и велеречиво говорил о себе, но вместе 

с тем наговорил и много ужасов для устрашения других. Он заявил, что улучшит положение 

народа, если его будут слушаться; зато по отношению к своим врагам он не будет знать ника-

кой пощады вплоть до причинения им самых крайних бедствий; точно так же он жестоко рас-

правится со всеми преторами, квесторами, военными трибунами, со всеми прочими, кто по-

могал его врагам с того дня, когда консул Сципион не сдержал заключенного с Суллой 

 
36 …осквернять свой дом похоронами… – Сулла был понтификом и не имел права общаться с умирающими 

и мертвыми. 
37 …сестрою оратору Гортензию… – ошибка: сестра Гортензия была замужем за Валерием Мессалой, род-

ственником Валерии. 
38 В 82 г. до н.э. 
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соглашения39. Сразу же после этого Сулла присудил к смертной казни до сорока сенаторов и 

около тысячи шестисот так называемых всадников. Сулла, кажется, первый составил списки40 

приговоренных к смерти и назначил при этом подарки тем, кто их убьет, деньги – кто донесет, 

наказания – кто приговоренных укроет. Немного спустя он к проскрибированным сенаторам 

прибавил еще других. Все они, будучи захвачены, неожиданно погибали там, где их настигли 

– в домах, в закоулках, в храмах, некоторые в страхе бросались к Сулле и их избивали до 

смерти у ног его, других оттаскивали от него и топтали. Страх был так велик, что никто из 

видевших все эти ужасы даже пикнуть не смел. Некоторых постигло изгнание, других – кон-

фискация имущества. Бежавших из города всюду разыскивали сыщики и, кого хотели, преда-

вали смерти.  

96. Были убиты, подверглись изгнанию, конфискации имущества, многие из числа тех 

италийцев, которые повиновались Карбону, Нор-бану, Марию или их подначальным коман-

дирам. По всей Италии учреждены были над этими лицами жестокие суды, причем выдвига-

лись против них разнообразные обвинения. Их обвиняли или в том, что они были команди-

рами, или в том, что служили в войске, или в том, что вносили деньги или оказывали другие 

услуги, или вообще в том, что они подавали советы, направленные против Суллы. Поводами 

к обвинению служили гостеприимство, дружба, дача или получение денег в ссуду; к суду при-

влекали даже за простую оказанную услугу или за компанию во время путешествия. И всего 

более свирепствовали против лиц богатых. Когда единоличные обвинения были исчерпаны, 

Сулла обрушился на города и их подвергал наказанию, либо срывая их цитадели, либо разру-

шая их стены, или налагая на граждан штрафы, или истощая их самыми тяжелыми поборами. 

В большую часть городов Сулла отправил колонистов из служивших под его командою сол-

дат, чтобы иметь и по всей Италии свои гарнизонные земли; принадлежавшие этим городам, 

находившиеся в них жилые помещения Сулла делил между колонистами. Это снискало их 

расположение к нему и после его смерти. Так как они не могли считать свое положение проч-

ным, пока не укрепятся распоряжения Суллы, то они боролись за дело Суллы и после его кон-

чины. Пока все это происходило в Италии, Карбон со многими знатными убежал из Ливии в 

Сицилию, а оттуда на остров Корсику, где он был схвачен посланным Помпеем отрядом. И 

всех прочих Помпеи приказал сопровождавшим его лицам убивать, не приводя даже к нему. 

Карбона же, бывшего три раза консулом, он велел связанным привести к себе, поносил его 

при всем народе, а затем убил и голову его послал Сулле41. 

97. Когда Сулла расправился со своими врагами, как хотел, и когда у него оставался 

один только враг – Серторий, да и тот был далеко, он послал против него в Испанию Метелла. 

В Риме Сулла устроил все по своему желанию. Не было и речи о каких-либо законах или о 

голосованиях, или о выборах по жребию; все от страха дрожали, попрятались, безмолвство-

вали. Было постановлено признать прочно закрепленными и не подлежащими контролю все 

распоряжения Суллы, сделанные им в бытность его консулом и проконсулом. Ему воздвигли 

позолоченную конную статую перед рострами и сделали подпись: «Статуя Корнелия Суллы, 

счастливого императора». «Счастливым» называли его льстецы вследствие постоянно 

 
39 Имеется в виду соглашение, которое заключил с Суллой консул 83 г. до н.э. Луций Корнелий Сципион 

Азиатский. 
40 Так называемые проскрипционные списки. 
41 Ср.: Плутарх. Помпеи. 10. 
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сопутствующего ему счастья в борьбе с врагами. И лесть эта закрепилась затем в прозвище, 

данном Сулле. Я встретил в одном сочинении, что Сулла был провозглашен «Эпафродитом» 

в этом постановлении, и это сообщение мне показалось не невероятным, так как он носил 

также прозвище «Фауст»; последнее прозвище по своему значению очень близко к «счастли-

вый» и «изящный». Имеется и подтверждающее это предсказание оракула, данное некогда 

Сулле, когда он вопрошал о своем будущем: 

 

Римлянин, мне повинуйся! Киприда великую силу  

Роду Энея дала. Бессмертным богам ежегодно  

Первинки не забывай от плодов уделять и подарки  

Богу дельфийскому шли! У подножия снежного Тавра  

Город обширный лежит, – он по имени назван Киприды,  

В городе том обитают карийцы. Там сложишь секиру,  

И осенит тебя власть своею широкою тенью.  

 

Какое бы прозвище ни постановили даровать Сулле римляне, воздвигая его статую, мне 

кажется, они сделали это, либо желая скрыто посмеяться над ним, либо умилостивить его. Сам 

он послал в Дельфы золотой венок и золотую секиру с такою надписью:  

 

Сулла владычный дары посвящает тебе, Афродита,  

Видел тебя он такою во сне, – ты в доспехах Ареса  

Шла по рядам войсковым, бранной отвагой дыша!  

 

98. Сулла поистине был царем или тираном не по избранию, а по силе и мощи. Ему, 

однако, нужна была хотя бы видимость того, что он избран, и он достиг этого следующим 

образом. Древние римские цари были царями в силу присущей им доблести. И когда кто-либо 

из них умирал, правили поочередно сенаторы в течение пяти дней, пока народ не ставил на 

царствование другого царя. Этого пятидневного правителя называли «междуцарем» – он был 

царем на пять дней. Потом при истечении срока консульства старые консулы всегда назначали 

выборы новых консулов, но если по какому-либо обстоятельству консула в данный момент не 

было налицо, то довыбор новых консулов назначал опять-таки междуцарь. Сулла ухватился 

за этот обычай. Консулов тогда не было: Карбон умер в Сицилии, Марий – в Пренесте. Сулла 

выехал недалеко от Рима и приказал сенату избрать так называемого междуцаря. Сенат избрал 

Валерия Флакка42 в надежде, что он внесет предложение устроить выборы консулов. Тогда 

Сулла, поручил Флакку внести в народное собрание следующее предложение: по мнению его, 

Суллы, для Рима в настоящее время было бы полезно, чтобы в нем было диктаторское прав-

ление, хотя этот обычай прекратился четыреста лет тому назад. Тот, кто будет избран, должен 

править не определенный срок, но до тех пор, пока Рим, Италия, вся Римская держава, потря-

сенная междоусобными распрями и войнами, не укрепится. Это предложение имело в виду 

самого Суллу и в этом не было никакого сомнения. Сулла и сам не мог скрыть этого и в конце 

своего послания открыто заявлял, что, по его мнению, именно он в настоящее время будет 

 
42 Луций Валерий Флакк, интеррекс в 82 г. до н.э. Его не следует путать с одноименным консулом 87 г. до 

н.э. 
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полезен для Рима. 

99. Вот какое послание отправил Сулла. Римляне понимали, что им не приходится уже 

производить выборы по доброй воле, по закону, что вообще не они являются господами поло-

жения. В таком затруднительном положении они готовы были приветствовать хотя бы тень 

выборов как показную видимость свободы. Поэтому они выбрали Суллу на срок, на какой он 

хочет, полномочным правителем-тираном. Правда и диктаторская власть в старину была не-

ограниченной тиранией, но она ограничивалась коротким сроком. Тогда же впервые, не бу-

дучи ограничена временем, она становилась вполне тиранией. Тем не менее для красного 

словца было прибавлено, что Сулла избирается диктатором для проведения законопроектов, 

которые он составит лично сам для упорядочения государственного строя. Так-то римляне, 

управлявшиеся царями43 в течение свыше шестидесяти олимпиад, затем пользовавшиеся де-

мократией и управлявшиеся консулами как годичными представителями государства в тече-

ние ста олимпиад, снова испробовали царскую власть. Греки считали тогда 175-ю олимпиаду, 

впрочем, в Олимпии тогда не было никаких собраний за исключением бега на стадии. Дело в 

том, что Сулла пригласил в Рим всех атлетов и устроил все прочие виды зрелищ во славу его 

подвигов в войне против Митридата или в Италии. Предлогом для устройства всех этих тор-

жеств было дать передохнуть народу от страданий и поднять его настроение.  

100. Чтобы сохранить видимость исконного государственного строя, Сулла допустил и 

назначение консулов44. [81 г.] Консулами стали Марк Туллий и Корнелий Долабелла. Сам 

Сулла, как обладающий царской властью будучи диктатором, и стоял выше консулов. Пред 

ним, как пред диктаторами, носили 24 секиры, столько же, сколько носили и пред прежними 

царями. Многочисленные телохранители окружали Суллу. Существующие законы он начал 

отменять и вместо них издавал другие. Так, например, он запретил занимать должность пре-

тора ранее отправления должности квестора и должность консула ранее отправления должно-

сти претора, он воспретил занимать вновь ту же самую должность до истечения десяти лет. 

Должность народных трибунов он почти совершенно уничтожил, лишив ее всякого значения 

и законом воспретив народному трибуну занимать какую-либо другую должность. След-

ствием этого было то, что все дорожившие своей репутацией или происхождением стали укло-

няться в последующее время от должности трибуна, впрочем, я не могу, наверное, сказать, 

был ли Сулла инициатором существующего теперь порядка, по которому назначение народ-

ных трибунов было перенесено из народного собрания в сенат. К числу членов сената, совер-

шенно обезлюдевшего из-за междоусобных распрей и войн, Сулла прибавил до трехсот новых 

членов из наиболее знатных всадников45, причем голосование каждого из них поручено было 

трибам. В состав народного собрания Сулла включил, даровав им свободу, свыше 10 тысяч 

наиболее молодых и крепких рабов, принадлежавших ранее убитым римлянам. Всех их Сулла 

объявил римскими гражданами, по своему имени назвав их Корнелиями, чтобы тем самым 

иметь возможность пользоваться голосами 10 тысяч таких членов народного собрания, кото-

рые готовы были исполнять все его приказания. То же самое он намеревался сделать и в отно-

шении италийцев: он наделил служивших в его армии солдат двадцати трех легионов, как об 

этом сказано мною ранее, большим количеством земли в городах, частью, еще не 

 
43 Речь идет о царской власти в Древнем Риме, которая была свергнута в 510 г. до н.э. 
44 Консулами 81 г. до н.э. были Марк Туллий Декула и Гней Корнелий Долабелла. 
45 Подобный законопроект предлагал еще Ливии Друз Младший. 
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подвергшейся переделу, частью, отнятой в виде штрафа от городов.  

101. Вообще Сулла был человек жестокий, крайне вспыльчивый. Квинт Лукреций 

Офелла46, завоевавший для него Пренесте, одолевший путем осады консула Мария и тем са-

мым завершивший победу Суллы, желал быть консулом, хотя он был еще только всадником и 

не отправлял ни квесторской, ни преторской должности. Лукреций претендовал на консуль-

ство, опираясь на старый обычай и основываясь на значительности всего им совершенного; он 

просил и граждан о поддержке его домогательства. Сулла стал препятствовать этому и ста-

рался удержать Лукреция, но не мог его убедить, тогда он убил Лукреция на форуме. Созвав 

народ в собрание, Сулла сказал: "Вы, граждане, знаете и услышите это теперь от меня: я убил 

Лукреция, так как он меня не послушался". И к этим словам присоединил такой рассказ: «Вши 

кусали земледельца в то время, как он пахал. Два раза он оставлял плуг, снимал свое исподнее 

платье и очищал его. А когда вши его снова начали кусать, он, чтобы часто не приходилось 

ему прерывать свою работу, сжег платье. И я советую тем, кто дважды побежден мною, не 

просить у меня на третий раз огня». Такими речами Сулла запугал римлян и правил ими, как 

хотел. Он получил триумф за Митридатову войну. По этому поводу некоторые называли его 

власть в шутку царскою властью, от которой он отрекается, так как он только скрывает имя 

царя. Другие говорили, что его действия доказывают обратное, и называли власть Суллы об-

щепризнанной тиранией.  

102. Такие горькие последствия имела эта война для Рима и для всей Италии. Послед-

ствия эти сказались и на всех народах за пределами Италии, которые еще ранее пострадали от 

войны с пиратами, с Митридатом, с Суллой или изнемогали от больших налогов, так как рим-

ская казна из-за междоусобных распрей страдала недостатком денежных средств. Ведь все 

народы, все союзные с Римом цари, все города, не только обязанные платить дань, но и те, 

которые присоединились к Риму и связаны были с ним договорами, скрепленными клятвами, 

все города, которые благодаря союзу с Римом или за какие-либо другие свои добродетели 

пользовались автономией и были свободны от уплаты податей, – все они получили теперь 

приказание платить дань и повиноваться. Некоторые города лишились своих территории и 

гаваней, предоставленных им по договору с Римом. Александр47, сын бывшего египетского 

царя Александра, воспитывался на Косе, был выдан косцами Митридату, бежал от него к 

Сулле и стал близким к нему человеком. Его Сулла назначил царем Александрии, руковод-

ствуясь тем, что там не было мужского представителя власти, а женщины, происходившие из 

царского рода, нуждались в родственнике мужчине. На самом деле Сулла рассчитывал хорошо 

поживиться с богатого царства. Молодой человек, опираясь на Суллу, стал править в Алексан-

дрии слишком уж нехорошо. Поэтому после девятнадцатидневного его управления алексан-

дрийцы провели его из царского дворца в гимнасий и там убили48. Так-то александрийцы, опи-

раясь на силу своего государства и не испытав еще бедствий от внешнего врага, не боялись 

других.  

103. В следующем году49 Сулла, хотя он был диктатором, притворно желая сохранить 

вид демократической власти, принял во второй раз консульство вместе с Метеллом 

 
46 Ср.: Плутарх. Сулла. 33. 
47 Птолемей XI, Александр II. 
48 В 80 г. до н.э. 
49 В 80 г. до н.э. 
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Благочестивым [80 г.]. Может быть, поэтому и теперь еще римские императоры50, назначая 

консулов в Риме, иногда объявляют самих себя таковыми, считая за что-то прекрасное соеди-

нить с верховною властью также и консульство. На следующий год51 [79 г.] народ, ублажая 

Суллу, снова избрал его консулом. Но Сулла не принял этого избрания, назначил консулом 

Сервилия Исаврика и Клавдия Пульхра, и сам добровольно сложил с себя свою большую 

власть, хотя никто его к этому не побуждал. И этот его поступок мне также представляется 

удивительным, именно, что один только Сулла, хотя никто на этом не настаивал, первый пе-

редал такую большую власть не своим детям, как то сделали Птолемей52 в Египте, Ариобар-

зан53 в Каппадокии, Селевк54 в Сирии, а тем, над кем он властвовал. Странно также и то, что 

Сулла добровольно сложил с себя ту власть, которой он овладел после того, как произвел для 

получения ее столько насилий, подвергся стольким опасностям. Не менее удивительно также 

и то, что он не побоялся сделать это после того, как в веденной им войне было истреблено 

более ста тысяч цветущего населения, после того как он убил и изгнал из числа своих врагов 

девяносто сенаторов, до пятнадцати консулов, две тысячи шестьсот так называемых всадни-

ков (вместе с изгнанными), причем у многих из всех этих лиц имущество было конфисковано, 

тела многих из них выброшены без погребения. Сулла, не побоявшись ни оставшихся в Риме, 

ни изгнанников, ни тех городов, которых он лишил цитаделей, стен, укреплений, денег и при-

вилегий, объявил себя частным человеком.  

104. Столько было в этом человеке смелости, такое сопутствовало ему счастье; говорят, 

когда Сулла сложил с себя власть, он прибавил на форуме, что, если кто-либо потребует, он 

готов дать ответ во всем происшедшем, что он отменил ликторов для себя, отставил своих 

телохранителей и в течение долгого времени один, лишь со своими друзьями, появлялся среди 

толпы, которая и теперь еще смотрела на него со страхом. Когда он возвращался домой, лишь 

один мальчик стал упрекать Суллу, и так как мальчика никто не сдерживал, он смело дошел с 

Суллой до его дома и на пути продолжал ругать его. И Сулла, распалявшийся гневом на высо-

копоставленных людей, на целые города, спокойно выносил ругань мальчика55. Только при 

входе в дом он сознательно или случайно произнес пророческие слова о будущем: «Этот маль-

чик послужит помехою для всякого другого человека, обладающего такою властью, какою 

обладал я, слагать ее». И действительно, прошло короткое время, и римляне поняли, как Сулла 

был прав: Гай Цезарь56 своей власти не сложил. Причина, почему Сулла пожелал стать из 

частного человека тираном и из тирана обратиться снова в частного человека и после этого 

проводить жизнь в сельском уединении, заключается, на мой взгляд, в том, что он за всякое 

дело брался с пылом и проводил его со всей энергией. Сулла переехал в свое поместье в Кумах, 

в Италии, и там в тишине развлекался рыбной ловлей и охотой, не потому что он остерегался 

вести жизнь частного человека, проживая в городе, не потому что он не чувствовал в себе 

достаточно силы для новых предприятий. Он находился еще в цветущем возрасте и обладал 

полным здоровьем. В Италии к его услугам было 120 тысяч человек, недавно служивших под 

 
50 Речь идет об императорах династии Антонинов (96-192 гг. н.э.). 
51 В 79 г. до н.э. консулами стали Публий Сервилий Ватия Исаврийский и Аппий Клавдий Пульхр. 
52 Птолемей I Сотер, египетский царь с 305 г. до н.э. 
53 Основатель династии каппадокийских царей (95-42 гг. до н.э.). 
54 Селевк I Никатор, царь Сирии, Малой Азии, Месопотамии и Ирана с 305 г. до н.э. 
55 Речь идет о Марке Порции Катоне Младшем (95-46 гг. до н.э.). 
56 Речь идет о диктаторе Гае Юлии Цезаре. 
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его начальством и теперь получивших от него большие подарки, обильные земельные наделы; 

в его распоряжении были в Риме 10 тысяч корнелиев и прочий народ, принадлежавший к числу 

его сторонников, преданный ему, страшный для других; все они как действовавшие раньше 

вместе с Суллой видели свою безопасность в том, чтобы он долго жил. Мне кажется, Сулла 

пресытился войнами, властью, Римом и после всего этого полюбил сельскую жизнь.  

105. Лишь только Сулла удалился от дел [78 г.], а римляне избавились от убийств и 

произвола, постепенно снова стали возгораться новые волнения. Назначенные консулы57, 

Квинт Катул из партии Суллы, и Эмилий Лепид, из противной ему партии, питали один к дру-

гому злейшую вражду, и между ними тотчас же началась размолвка. Ясно было, какие из всего 

этого произойдут беды. Сулла, проживая в своем поместье, видел сон. Ему приснилось, что 

его уже зовет к себе его гений. Тотчас же, рассказав своим друзьям виденный им сон, он по-

спешно стал составлять завещание, окончил его в тот же день, приложил печать и к вечеру 

заболел лихорадкой, а ночью умер58, будучи шестидесяти лет. Это был, по-видимому, как по-

казало и его имя, счастливейший человек во всем до конца своей жизни, если считать счастьем 

для человека исполнение его желаний. В Риме смерть Суллы вызвала тотчас же междоусоб-

ную распрю. Одни требовали, чтобы тело Суллы было провезено торжественно по всей Ита-

лии, выставлено в Риме на форуме и погребено за государственный счет, но Лепид и его сто-

ронники воспротивились этому. Одержали верх, однако, Катул и сулланцы. Тело Суллы про-

везено было по всей Италии и доставлено в Рим. Оно покоилось в царском облачении на зо-

лотом ложе. За ложем следовало много трубачей, всадников и прочая вооруженная толпа пеш-

ком. Служившие под начальством Суллы отовсюду стекались на процессию в полном воору-

жении, и по мере того, как они приходили, они тотчас выстраивались в должном порядке. Сбе-

жались и другие массы народа, свободные от работы. Пред телом Суллы несли знамена и се-

киры, которыми он был украшен еще при жизни, когда был правителем. 

Перевод С.А. Жебелева 

  

 
57 Квинт Лутаций Катулл Капитолийский и Марк Эмилий Лепид, консулы 78 г. до н.э. 
58 Ср.: Плутарх. Сулла. 37. 
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