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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие составлено для студентов-
бакалавров 1 курса, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», профили: история, история и право, история и обществознание. 
Пособие помогает организовать самостоятельную работу по подготовке к 
практическим занятиям по курсу «История Древнего мира» (Раздел «История 
Древнего Рима»), содержит тематику практических занятий, список 
рекомендуемой литературы и справочные материалы. 

Практические занятия по истории Древнего Рима проводятся в форме 
семинаров. Семинар – особая форма учебно-теоретических занятий, которая 
служит дополнением к лекционному курсу и посвящена детальному изучению 
отдельной темы.  

В пособие представлена тематика семинарских занятий, включающая ряд 
основных тем и проблем истории Древнего Рима, не включенных в лекционный 
курс и предназначенных для самостоятельного изучения. 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров, подготовка к практическим 
и семинарским занятиям является наиболее трудоёмкой частью учебной 
работы. Это связано с большим объемом информации, которую нужно 
обработать, с новой для учащихся формой работы, с еще недостаточно 
сформированным умением критически анализировать научные работы и 
данные исторических источников и другими компетенциями. 

На семинаре от студента-бакалавра требуется активное участие в 
освещении и обсуждении вынесенных на рассмотрение проблем. Роль 
преподавателя на семинаре – помочь правильно построить обсуждение, 
сосредоточить внимание аудитории на ключевых для изучения темы 
проблемах. 

Студенты акцентируют свое внимание на сугубо описательном 
компоненте подготовки к семинарскому занятию и, как правило, полагают, что 
основная задача их работы – скомпилировать информацию и устно донести ее 
до преподавателя и одногруппников. Однако, основная цель семинарского 
занятия – это не только получение новой информации, но, прежде всего – 
формирование навыков научно-исследовательской работы, навыков 
самопрезентации и устного сообщения.  

При подготовке к семинарскому занятию, студенты-бакалавры должны 
учитывать следующие рекомендации:  

Подготовка к семинарскому занятию это индивидуальная, а не групповая 
форма работы.  

Студент должен подготовить ответы на все вопросы плана семинара 
самостоятельно. При этом необходимо делать конспект именно своего устного 
ответа на вопросы семинара, а не конспект-компиляцию из предложенной в 
плане семинара литературы. Мы настоятельно рекомендуем готовить 
фиксированные (письменные) ответы на семинарские вопросы. Это позволит 
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сделать редактирование ответа и не забыть важные детали во время устного 
сообщения.  

При подготовке ответов на вопросы, целесообразно искать материал 
сначала в монографических исследованиях, а затем в научных статьях. Нужную 
информацию лучше выписывать на отдельные листы или карточки, на широких 
полях которых следует делать ссылку на страницу источника и сам источник 
полученной информации.  И уже потом, на основе этих выписок, делать 
конспект своего семинарского ответа. Можно составлять планы-конспекты 
ответа в электронном виде, ментальные карты, упорядоченную базу заметок. 
Ссылки необходимо делать по библиографическим стандартам. 

Ответы на вопросы семинара необходимо делать по существу проблемы, 
опуская лишние сведения и детали. Конспект ответа необходимо составить в 
научном стиле, ориентируясь при этом на стилистику научных статей, 
предложенных в списке литературы к семинарскому занятию. 
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2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема: Цивилизация этрусков 

1. Проблема происхождения этрусков в исторической науке. Археология 
этрусков. 

2. Этрусский язык; изучение этрусского языка; лингвистические параллели. 
Памятники этрусской письменности, литература. 

3. Этрурия: организация власти и общества. 
4. Религия этрусков: специфика, ритуал и обряд. 
5. Быт и повседневность этрусков. 
6. Искусство этрусков. 
 

Литература: 

Блок Р. Этруски: Предсказатели будущего. М., 2004. 
Буриан Я., Моухова Б. Загадочные этруски. М., 1970. 
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. 
Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 

1983. 
Кондратов А.М. Этруски – загадка номер один. М., 1977. 
Майяни Э. Этруски начинают говорить. М., 1966. 
Макнамара Э. Этруски. Быт. Религия. Культура. М., 2006. 
Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983.  
Немировский А.И. Этрусское зеркало. М., 1969. 
Робер Ж.-Н. Этруски. М., 2007. 
Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990. 
Тюийе Жан-Поль. Цивилизация этрусков. М., 2011. 
Этруски: италийское жизнелюбие // Исчезнувшие цивилизации. М.: Терра, 

1998. 
 

Тема: Источниковедение и историография истории древней Италии и 

Рима Периода царей и Ранней республики (VIII-IV вв. до н.э.) 

1. Археологические памятники Раннего Рима и древней Италии. 
2. Нумизматические и эпиграфические данные по истории раннего Рима. 
3. Латинский язык: происхождение, специфика. Данные языка по истории 

раннего Рима. 
4. Письменные источники по истории Раннего Рима и древней Италии. 

Латинские авторы: анналисты, антиквары, сведения Цицерона и Тита Ливия, 
ранняя римская поэтическая традиция. 

5. Письменные источники по истории Раннего Рима и древней Италии. 
Греческие авторы. 

6. Зарубежная и отечественная историография Рима Периода царей и Ранней 
республики. 
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Литература: 

Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981. 
Маяк И.Л. Рим первых царей: генезис римского полиса. М., 1983. 
Немировский А.И. История раннего Рима и Италии: возникновение 

классового общества и государства. Воронеж, 1962. 
Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964. 
Нечай Ф.М. Образование Римского государства. Минск, 1972. 
Циркин Ю.Б. Мифы Древнего Рима. М., 2000. 
Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. 
 
Тема: Источниковедение и историография истории Рима периода 

Республики (III-I вв. до н.э.) 
1. Археологические памятники Рима и древней Италии периода Республики. 
2. Нумизматические и эпиграфические данные по истории Республики. 
3. Письменные источники по истории Республики. Латинские авторы. 
4. Наследие М. Туллия Цицерона. 
5. Письменные источники по истории Республики. Греческие авторы. 
6. Зарубежная и отечественная историография Рима периода Республики. 
 

Литература: 

Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981. 
Грималь П. Цицерон. М., 1991. 
Древний Рим: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 
Кнабе Г.С. Древний Рим: история и повседневность. М., 1986. 
Культура Древнего Рима / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1985. 
Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. 
Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических 

войн. М., 2007. 
Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики 

II в. до н.э. М., 1986. 
Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. 
Утченко С.Л. Цезарь и Цицерон. М., 1998. 
Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972. 
 

Тема: Государственное устройство Римской Республики 

1. Социальная структура и органы управления в Царский период. Реформа 
Сервия Туллия; ее роль в процессе становления государства. 

2. Сословно-социальная организация общества и государства в Период 
республики. Римское гражданство. 

3. Система государственного управления в Римской республике: 
а) Организация народного управления. 
б) Сенат. 
в) Магистратуры и магистраты: консулы, преторы, цензоры, эдилы, 
квеcторы, народные трибуны, чрезвычайные магистратуры. 
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Литература: 

Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. Спб., 1995. 
Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного Рима: 

Ранняя монархия и республика. Учеб. пособ. Ярославль, 2004. 
Дементьева В.В. Децемвират в римской государственно-правовой системе 

середины V в. до н. э. М., 2003. 
Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике 

(V–III вв. до н. э.). Ярославль, 1996. 
Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие как 

политический институт. М., 1998. 
Дискуссия об образовании римского государства // ВДИ. 1989. № 2–1990. 

№ 3. 
Законы XII таблиц / Пер. Л.Л. Кофанова. М., 1996.  
Кофанов Л.Л. К вопросу о палингенезе законов XII таблиц: сакральное 

право в системе римского законодательства // ВДИ. 1996. № 2. С. 26-43. 
Культура древнего Рима. Т. 1-2. М., 1985.  
Ливий Тит. История Рима от основания города. Т. 1. М., 1989.  
Маяк И.Л. Populus, cives, plebs начала республики // ВДИ. 1989. № 1. С. 66-

81.  
Маяк И.Л. Римляне ранней Республики. М., 1993. 
Моммзен Т. История Рима. М., 1993-1995. (Т. I, II)  
Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964.  
Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962.  
Нечай Ф.М. Образование римского государства. Минск, 1972.  
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1972. 
Санчурский Н.В. Римские древности. М., 1995. 
Токмаков В.Н. Римлянин ранней Республики на войне: права и 

обязанности // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. М., 
2005. 

Токмаков В.Н. Сакральные аспекты воинской дисциплины в Риме Ранней 
Республики // ВДИ. 1997. № 2. 

 

Тема: Кризис и падение Римской Республики 
1. Кризис римской civitas: его особенности по сравнению с кризисом полиса. 
2. Реформы Тиберия и Гая Гракхов. 
3. Союзническая война и вопрос о конце римской гражданской общины. 
4. Борьба сулланцев и марианцев. Диктатура Суллы и ее историческая роль. 
5. Первый триумвират и диктатура Цезаря. 
6. Второй триумвират и поражение республиканцев. Причины перехода от 

Республики к Империи. 
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Литература: 

Аппиан. Гражданские войны. Пер. под ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. 
М., 1994. (и любое издание) 

Бенгстон Г. Правители эпохи Эллинизма. М., 1982. 
Гурин И.Г. Серторианская война. Самара, 2001. 
Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре. 

Свердловск, 1988. 
Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме в 60-е годы I в. до н. 

э. и заговор Катилины. Минск, 1960.  
Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. 

М.-Л. 1949. 
Парфенов В.Н. Последняя армия Римской республики // ВДИ. № 3. 1983. 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. (и любое полное 

издание) Биографии деятелей Республики. 
Саллюстий Крисп, Гай. Сочинения. М., 1981. (и любое издание) 
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1969. (и любое 

издание) 
Серегеенко М.Е. Помпей. М.-Л., 1949. 
Утченко С.Л. Древний Рим. События, люди, идей. М., 1969. 
Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения 

Республики. М., 1951. 
Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. 
Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима (III–I вв. до н. э.). М., 

1977. 
Утченко С.Л. Римская армия в I в. до н.э. // ВДИ. 1962. N1. 
Утченко С.Л. Цицерон и его время. М. 1973. 
Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М. 1976. 
Штаерман Е.М. Проблема падения Римской республики в советской 

историографии // Вопросы истории. 1966. № 3. 
 

Тема: Источниковедение и историография истории Ранней Римской 

империи (I-III вв. н.э.) 
1. Археологические памятники Рима и Италии периода Ранней империи. 
2. Нумизматические и эпиграфические данные по истории Ранней империи. 
3. Историки периода Ранней империи. Историки I-III вв. н.э. 
4. Корнелий Тацит. 
5. Греческие историки I-III вв. н.э. 
6. Зарубежная и отечественная историография Рима периода Ранней империи. 
 

Литература: 
Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981. 
Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 

принципата. Л., 1985. 
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Машкин Н.А. Принципат Августа: происхождение и социальная сущность. 
М.; Л., 1949 (переизд. М., 2006). 

Межерицкий Я.Ю. "Восстановленная республика" императора Августа. 
М., 2016. 

Михайловский Ф.А. Власть Октавиана Августа. М., 2000. 
Парфенов В.Н. Император Цезарь Август: армия, война, политика. СПб., 

2001. 
Тема: Римская империя в период Принципата 

1. Формирование монархии: Приход к власти, государственная и социальная 
политика Августа. Становление официальной идеологии Империи. 

2. Система государственного управления в Римской империи I–II веков. 
3. Гражданская война в Империи 68–69 гг. 
4. Римские провинции: административное управление и экономика. 
5. Создание имперской армии – армии провинций. Геополитика римских 

императоров I–II веков; основные военные и внешнеполитические события 
(до 193 г.). 

6. Римская империя во II в. Укрепление системы Принципата. Политические 
портреты римских императоров: Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк 
Аврелий. 

 
Литература: 

Абрамзон М.Г. Римский императорский культ по данным нумизматики. 
М., 1995. 

Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до 
Диоклетиана. М., 1992. 

Дементьева В.В. Римская магистратура военных трибунов с консульской 
властью. М., 2003. 

Евсеенко Т.П. Военный фактор в государственном строительстве Римской 
империи эпохи раннего принципата. Ижевск, 2001. 

Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 
принципата. Л., 1985. 

Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991. 
Ковалев С.И. Древний Рим. Л., 1948. 
Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната. Формирование 

крепостного права в поздней Римской империи. М., 1995. 
Ле Боэк Я. Римская армия эпохи Ранней Империи. М., 2001. 
Машкин Н.А. Принципат Августа, М.; Л., 1949. 
Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии 

и политики императора Августа. Москва-Калуга. 1994. 
Михайловский Ф.А. Власть Октавиана Августа. М., 2000. 
Моммзен Т. История Рима. М., 1993-1995. 
Парфенов В.Н. Император Цезарь Август. Армия. Война. Политика. СПб., 

2001. 
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Парфенов В.Н. К оценке военных реформ Августа // Античный мир и 
археология. Вып. 7. 1990. 

Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. 
Санчурский Н.В. Римские древности. М., 1995. 
Светоний Транквил, Гай. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1993. 
Тацит Корнелий. Сочинения: в 2-х томах. М., 1993. 
Чернышев Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в 

Древнем Риме. Ч. 1–2. Новосибирск, 1992. 
Шифман И.Ш. Цезарь Август. М., 1990. 
Штаерман Е.М. и др. Рабство в восточных провинциях Римской империи. в 

I–III вв. М., 1977. 
Штаерман Е.М. и др. Рабство в западных провинциях Римской империи в 

I–III вв. М., 1977. 
 

Тема: Культура Ранней Римской империи 

1. Римская литература и историописание эпохи императора Августа (Меценат, 
Вергилий, Гораций, Овидий, Тит Ливий). 

2. Римская архитектура, строительство и монументальное искусство I – II вв. 
н.э. 

3. Скульптура, живопись, изобразительное искусство. 
4. Историография периода Ранней Империи (Светоний, Тацит, Аппиан и др.). 
5. История повседневности: одежда, система питания, римская семья, гендерная 

история, образование, праздники, досуг и развлечения, система ценностей; 
отношение к смерти, похоронные традиции и пр. 

 
Литература: 

Альбрехт М. фон История римской литературы. Т.2. М., 2002 
Артамонов С.Д. Литература древнего мира. М., 1988. С. 169-254. 
Бритова Н.Н., Лосев Н.М., Сидорова Н.Ф. Римский скульптурный портрет. 

М., 1975. 
Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 
Вощинина А.И. Античное искусство: Исторический очерк. М., 1962. 
Древний Рим. (Учебник. Авторы: Буданова, Токмаков, Уколова, 

Чаплыгина). М., 2006. стр. 446, 536, 565. 
История Древнего Рима. (учебник под ред. В.И. Кузищина). Глава: 

«Культура Средиземноморского мира в I–II вв.» 
История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний 

Восток, античность / Под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой. М., 1981. 
С. 160-194. 

Ковалёв С.И. История Рима. М., 2002. Глава IX. 
Культура древнего Рима. В 2-х томах. М., 1985. 
Петров М.К. Античная культура. М., 1997. 
Поплавский В. С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. 

М., 2000. 
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Сергеенко М.Е.  Жизнь в Древнем Риме. 2000. 
Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. 1964. 
Тронский И.М. История античной литературы. 2-е изд. М., 1983. 
Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. М., 1961. 
Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975. С.44-173. 
Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987. 
 

Тема: Источниковедение и историография истории Поздней Римской 

империи (конец III - V вв. н.э.) 

1. Археологические памятники Рима и Италии периода Домината. 
2. Нумизматические и эпиграфические данные по истории Домината. 
3. Историки периода Домината. Историки IV-V вв. н.э. 
4. Аммиан Марцеллин. 
5. Греческие историки IV в. н.э. 
6. Зарубежная и отечественная историография римской истории периода 

Домината. 
 

Литература: 
Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981. 
Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М.: 

Наука, 2000. 
Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990 (2-е 

изд. СПб.: Алетейя, 1999). 
Власов С.М. Деяния Константина Великого. М., 1999. 
Голубцова Е.С. Община, племя, народность в античную эпоху. М., 1998. 
Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Д., 1997. 
Казаков М.М. Христианизация Римской империи в IV веке. Смоленск, 

2002. 
Князький И.О. Император Диоклетиан и конец античного мира: 

государственные и правовые реформы начала Домината. М., 1999. 
Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской 

литературы. М., 1985. 
Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната. Формирование 

крепостного права в Поздней Римской империи. Вологда, 1995. 
Корсунский A.P., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. 
Крист К. История римских императоров. Ростов-на-Д. М., 1997. Т. 1-2. 
Уколова В.И. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992. 
Шкаренков П.П. Образ власти на рубеже Античности и Средневековья: от 

империи к варварским королевствам. М., 2009. 
 

Тема: Возникновение христианства 
1. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 

мировой религии. 
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2. Религиозно-философские истоки христианства. 
3. Кумранская община и вопрос о ее связи с христианством. 
4. Формирование Нового Завета, возникновение церкви. 
5. Раннее Христианство и Римская империя. 
 

Литература: 
Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983.  
Амусин И.Д. Тексты Кумрана. М., 1971.  
Апокрифы древних христиан. М., 1989.  
Беляев Л.А. Христианские древности. М., 1998. 
Библейская энциклопедия. М., 1996. 
Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954. 
Дюрант В. Цезарь и Христос. М., 1995.  
Каждан А.П. От Христа к Константину. М., 1965. 
Карсавин Л. П. Римская империя, христианство и варвары. СПб., 2003. 
Кубланов М.М. Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. Искания. М., 

1974.  
Левинская И. Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий. 

Главы I–VIII. М., 1999. 
Мень А. История религии в семи томах. М., 1991--1992. (Т. 6–7) 
Новый Завет (любое синодальное или научно-критическое издание).  
Преображенский П.Ф. Тертуллиан и Рим. М., 1926. 
Ранович А.Б. О раннем христианстве. М., 1959. 
Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. 

Античные критики христианства. М., 1990.  
Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1987. 
Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан. М., 1980. 
Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993--1995. 
Штаерман Е.М. и др. Рабство в восточных провинциях Римской империи. в 

I–III вв. М., 1977. 
 

Тема: Источниковедение и историография истории раннего христианства 
1. Археологические источники по истории раннего христианства. 
2. Письменные источники по истории раннего христианства. 
3. Историческая проблема «гонений христиан» в Римской империи. 
4. Христианская литература как исторический источник. Языческие авторы о 

христианстве. 
5. Раннехристианская апологетика. 
6. Зарубежная и отечественная историография истории раннего христианства. 
 

Литература: 

Аман А.-Г. Повседневная жизнь первых христиан (95-197 гг. н.э.). М., 
2003. 

Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983. 
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Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. М., 1981. 
Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи: Рим и раннее 

христианство. Ростов н/Дону, 1995. 
Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954. 
Власов С.М. Деяния Константина Великого. М., 1999. 
Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Д., 1997. 
Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время: некоторые аспекты 

религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина. СПб., 2003. 
Иисус Христос в документах истории / Сост., вступ. ст. и коммент. Б.Г. 

Деревенского. СПб., 1998. 
Казаков М.М. Христианизация Римской империи в IV веке. Смоленск, 

2002. 
Князький И.О. Император Диоклетиан и конец античного мира: 

государственные и правовые реформы начала Домината. М., 1999. 
Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской 

литературы. М., 1985. 
Пилат Б.В. Две тайны Христа. 2-е изд. М.: Когелет, 2001. 
Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. 

Античные критики христианства / Вступ. ст. И.С. Свенцицкой. М., 1990. 
Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991. 
Свенцицкая И.С. От общины к церкви (О формировании христианской 

церкви). М., 1985. 
Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. М., 2003. 
Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории М., 1987 

(переизд. 1988, 1989 и др.). 
Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи 

(Италия и Западные провинции). М., 1961. 
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3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тестовые задания к разделу «Древний Рим в период Республики  

(509–30 гг. до н. э.)» 

 

1. Укажите традиционную дату установления народного трибуната: 

1) 490 г. до н. э. 2) 494 г. до н. э., 3) 475 г. до н. э.,  
4) 480 г. до н. э., 5) 449 г. до н. э. 
 
2. Укажите хронологические рамки трех Пунических войн: 
1) 150–147 гг. до н. э., 2) 218–201 гг. до н. э., 3) 201–196 гг. до н. э.,  
4) 149–146 гг. до н. э., 5) 264–241 гг. до н. э. 
 
3. Укажите дату битвы при Пидне: 
1) 158 г. до н. э. 2) 168 г. до н. э., 3) 149 г. до н. э.,  
4) 161 г. до н. э., 5) 133 г. до н. э. 
 
4. Укажите хронологические рамки первой войны с Митридатом VI: 
1) 89–84 гг. до н. э., 2) 90–85 гг. до н. э., 3) 87–81 гг. до н. э.,  
4) 88–83 гг. до н. э., 5) 89–80 гг. до н. э. 
 
5. Укажите годы жизни Гая Юлия Цезаря: 
1) 97–43 гг. до н. э., 2) 100–44 гг. до н. э.,  
3) 80–35 гг. до н. э., 4) 90–41 гг. до н. э., 5) 95–42 гг. до н. э. 
 
6. Укажите хронологические рамки Первого триумвирата: 
1) 70–64 гг. до н. э., 2) 60–53 гг. до н. э., 3) 65–49 гг. до н. э.,  
4) 62–50 гг. до н. э., 5) 57–55 гг. до н. э. 
 
7. Укажите хронологические рамки гражданской войны между Юлием 

Цезарем и его противниками: 

1) 47–43 гг. до н. э., 2) 46–42 гг. до н. э., 3) 49–47 гг. до н. э.,  
4) 44–41 гг. до н. э., 5) 49–45 гг. до н. э. 
 
8. Сопоставьте следующие даты и события: 

1) 48 г. до н. э.,   1) битва при Фарсале. Гибель Помпея, 
2) 31 г. до н. э.,   2) заключение второго триумвирата, 
3) 42 г. до н. э.,   3) битва при Филиппах, 
4) 36 г. до н. э.,   4) поход Марка Антония против парфян, 
5) 43 г. до н. э.,   5) битва при Акции. 
 
9. Переведите с латинского языка и поясните словосочетание Ager 

publicus: 

____________________________________________________________ 
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10. Как назывались самые молодые легковооруженные солдаты армии 

Римской республики, набираемые из бедных граждан: 

1) вандалы, 2) велиты, 3) всадники, 4) гетайры, 5) герулы. 
 
11. Члены этрусской коллегии жрецов, которые предсказывали 

будущее по внутренностям жертвенных животных, назывались: 

1) авгуры, 2) весталки, 3) гаруспики, 4) арвальские братья, 5) салии. 
 
12. Консулы в Римской республике избирались на срок: 
1) 3 года, 2) 5 лет, 3) 1 год, 4) 1,5 года, 5) 10 лет. 
 
13. Оптиматы это: 

1) часть римской сенаторской аристократии, сторонники консервативной 
политики сената, стремившиеся сохранить республику, 

2) приверженцы культа Юпитера Лучшего Величайшего, 
3) политики, пытавшиеся осуществить свои цели при помощи привлечения 

народного собрания, 
4) сторонники Юлия Цезаря, 
5) сторонники Марка Антония. 
 
14. Высшая судебная должность в Римской республике: 
1) консулы, 2) эдилы, 3) преторы, 4) трибуны. 
 
15. Особые списки, на основании которых лица, попавшие в них, 

объявлялись вне закона, назывались: 
__________________________________________________________ 
 
16. Условное объединение римских граждан по родовому, затем по 

территориальному признаку, называлось: 
1) фила, 2) фратрия, 3) центурия, 4) триба, 5) комиции. 
 
17. Как назывались римские магистраты, следившие за раздачей 

хлеба: 
1) вигилы, 2) преторы, 3) эдилы, 4) ликторы, 5) трибуны. 
 
18. Назовите любые четыре исторические области Древней Италии: 

__________________________________________________________ 
 
19. Первой римской провинцией стала: 
1) Испания, 2) Сицилия, 3) Галлия, 4) Британия, 5) Африка. 
 
20. Укажите ординарные и экстраординарные магистратуры: 

1) консулы, 2) диктатор, 3) преторы,  
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4) квесторы, 5) интеррекс, 6) трибуны, 7) децемвиры. 
 

Тестовые задания к разделу «Древний Рим в период Империи  

(30 г. до н. э. – 476 г. н. э.)» 
 

1. Укажите дату битвы в Тевтобургском лесу: 
1) 9 г, 2) 4 г., 3) 7 г., 4) 8 г., 5) 5 г., 
 
2. Укажите хронологические рамки правления династии Юлиев – 

Клавдиев: 
1) 14–75 гг., 2) 10–63 гг., 3) 14–68 гг., 4) 12–18 гг., 5) 12–63 гг. 
 
3. Укажите дату взятия и разгрома Иерусалима римскими войсками: 

1) 78 г, 2) 63 г., 3) 72 г., 4) 65 г., 5) 70 г., 
 
4. Укажите хронологические рамки правления династии Флавиев: 
1) 55–77 гг., 2) 66–99 гг., 3) 77–100 гг., 4) 69–96 гг., 5) 69–90 гг. 
 
5. Укажите дату восстания в Иудеи: 

1) 69–76 гг., 2) 66–73 гг., 3) 65–72 гг., 4) 63–69 гг., 5) 70–75 гг. 
 
6. Укажите дату извержения Везувия и гибели городов Геркуланума и 

Помпей: 

1) 79 г, 2) 56 г., 3) 80 г., 4) 65 г., 5) 16 г., 
 
7. Укажите хронологические рамки правления династии Антонинов: 
1) 96–198 гг., 2) 93–192 гг., 3) 96–197 гг., 4) 93–174 гг., 5) 96–192 гг. 
 
8. Сопоставьте имена императоров и периоды их правления: 

1) Гай Цезарь (Калигула),   1) 14–37 гг., 
2) Тиберий,     2) 81–96 гг.,  
3) Нерон,      3) 69–79 гг., 
4) Веспасиан Флавий,    4) 79–81 гг.,  
5) Клавдий,      5) 41–54 гг., 
6) Тит Флавий,     6) 37–41 гг., 
7) Домициан,    7) 54–68 гг. 
 
9. Перечислите названия любых десяти римских провинций: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
10. Укажите период завоевания Дакии: 

1) 98–106 гг., 2) 101–106 гг., 3) 100–103 гг., 4) 101–103 гг., 5) 102–106 гг. 
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11. Сопоставьте имена императоров и периоды их правления: 
1) Септимий Север,   1) 98–117 гг., 
2) Траян,     2) 117–138 гг.,  
3) Коммод,     3) 193–211 гг., 
4) Антоний Пий,    4) 180–192 гг.,  
5) Адриан,     5) 161–180 гг., 
6) Марк Аврелий,    6) 138–161 гг. 
 
12. Доминат, принятое в историографии название Римской империи: 
1) с 3 в., 2) с 50-х гг. 2 в., 3) с 4 в., 4) с 50-х гг.. 3 в., 5) с 2 в. 
 
13. Какое из перечисленных племен не является германским: 

1) квады, 2) маркоманны, 3) герулы, 4) мёзы, 5) гепиды. 
 
14. Что общего и в чем разница у должностей легата, проконсула и 

прокуратора?  

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
15. Назовите имена четырех любых императоров периода домината: 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
16. Перечислите несколько важнейших политических событий, 

произошедших с момента раздела Римской империи на Восточную и 

Западную и до падения Римской империи. 

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Ключ к тестам 
 
Древний Рим в период Республики 
1. 2 
2. 5, 2, 4 
3. 2 
4. 1 
5. 2 
6. 2 
7. 5 
8. 1-1, 2-5, 3-3, 4-4, 5-2 



19 

9. римская государственная земля, первоначально земельный фонд 
общины Рима 

10. 2 
11. 3 
12. 3 
13. 3 
14. 3 
15. проскрипции 
16. 4 
17. 3 
18. Этрурия, Апулия, Умбрия, Самний, Пицен и др. 
19. 2 
20. ординарные: 1, 3, 4, 6; экстраординарные: 2, 5, 7 
 
Древний Рим в период Империи 
1. 1 
2. 3 
3. 5 
4. 4 
5. 2 
6. 1 
7. 5 
8. 1-6, 2-1, 3-7, 4-3, 5-5, 6-4, 7-2 
9. Испания, Дакия, Мезия, Паннония, Сицилия, Африка, Египет, 

Германия, Британия, Галлия и т.д. 
10. 2 
11. 1-3, 2-1, 3-4, 4-6, 5-2, 6-5 
12. 3 
13. 4 
14. легат - назначаемый императором командующий легионом, 

наместник императорской провинции (легат в должности пропретора или 
проконсула), прокуратор - всадническая должность сборщика налогов или 
наместника императорской провинции, проконсул - бывший консул, наместник 
провинции, во времена Империи – наместник сенатской провинции. 

15. Диоклетиан, Юлиан. Константин, Феодосий и др. 
16. Взятие и разгром Рима готами, захват вандалами Африки, битва на 

Каталаунских полях, разгром гуннов, разгром Рима вандалами 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Источники по истории Древнего Рима. История изучения Древнего Рима в 
зарубежной и отечественной науке. Периодизация истории древнего Рима. 

2. Доримская история Италии. Этруски. 
3. Царский период истории Древнего Рима. 
4. Ранняя республика в Риме. Борьба патрицеев и плебеев. 
5. Борьба Рима за гегемонию в Италии.  
6. Религия Древнего Рима. 
7. Пунические войны. 
8. Борьба Рима за гегемонию в Средиземноморье. 
9. Римская республика в период со II в. до н.э. по 70-е гг. до н.э. Реформы 

братьев Гракхов. Сицилийские восстания рабов.  
10. Марий и Сулла.  
11. Политический кризис в Риме в 70-50-е гг. I в. до н.э. Восстание Спартака. 

Первый триумвират. 
12. Гражданская война 49-45 гг. до н.э. Диктатура Юлия Цезаря.  
13. Гражданская война после смерти Юлия Цезаря. Антоний и Октавиан. 
14. Культура Рима периода республики. 
15. Принципат Августа. Династия Юлиев-Клавдиев. 
16. Династия Юлиев-Клавдиев. 
17. Династия Антонинов. 
18. Династия Флавиев. 
19. Экономическая система Ранней Империи. 
20. Культура Ранней империи. 
21. Династия Северов. 
22. Кризис Империя в III в. 
23. Поздняя Римская империя. Доминат. 
24. Вторжение варваров и крушение Западной Римской империи. 
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5. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Адрианополь – город во Фракии, названный в честь императора Адриана. 
В 323 г. Константин Великий победил при Адрианополе Лициния. В 378 г. при 
Адрианополе вестготы разбили римскую армию под командованием 
императора Валента. 

Адриатическое море – полузамкнутое море, часть Средиземного моря 
между Апеннинским и Балканским полуостровами. Первонач. так назыв. лишь 
сев. участок моря, а с 4 в. до н.э. все А. м. в совр. границах. В эпоху Империи к 
нему причисляли и Ионическое м. Важность А. м. для мор. коммуникаций не 
была столь значит., как Тирренского м., из-за частых штормов и малого числа 
портов на италийск. побережье. К этому добавл. страх перед нападениями 
пиратов, к-рые укрыв. в многочисл. бухтах. 

Акрагант – греческая колония на Сицилии. Современный Агриженто. 
Акций - мыс у выхода из Амбракийского (ныне Артского) зал. (Греция) в 

Ионическом м., у к-рого 2 сент. 31 до н.э. в период гражд. войны в Риме флот 
Октавиана (260 легких кораблей типа либурн и бирем под команд. Марка 
Агриппы) разбил флот Антония (170 тяжелых высокоборт. кораблей и 60 
различ. кораблей егип. царицы Клеопатры). Антоний и Клеопатра бежали в 
Египет. 

Альба-Лонга – город в Италии (близ. совр. Аль-бано). Основан Юлом, 
миф. сыном Энея, у подножия Альбанской горы и счит. предтечей Рима. Согл. 
легенде был разрушен царем Туллом Гостилием. 

Альбанская гора - господств. над Лацием горная вершина (совр. Монте-
Каво), на к-рой стоял храм Юпитера. В антич. времена этот храм был известен 
как место провед. 47 лат. общинами ежегод. праздника. Здесь же праздн. свой 
триумф полководцы-победители, к-рых по к.-л. причинам лишали чести войти в 
Рим победителями. 

Альбанское озеро - озеро в Альбанских горах в итальянском регионе 
Лацио, юго-восточнее Рима. 

Альпийские горы – горный хребет на Севере Италии. 
Апеннины – горы в Италии, простирающиеся более чем на 1000 км с 

севера на юг страны, в основном вдоль восточного побережья Апеннинского 
полуострова. 

Аппенинский полуостров – один из крупнейших полуостровов Европы, 
расположенный на юге континента и омываемый водами Средиземного моря. 

Апулия – обл. на Ю.-В. Италии. В древности А. (у греков назыв. Япигией) 
Арно – гл. река в Этрурии, протяжен. 241 км, берущая свое нач. к С. от 

Арретия (ныне Ареццо) в Апеннинах. 

                                                             
 При составлении разделов 5 и 6 использован материал словаря: Гладкий В.Д. Энциклопедический словарь. 
Донецк, 1996. 
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Африка – римская провинция, территория Сев. Африки, присоединенная к 
Риму после победы над Карфагеном. 

Ахайя – в древности назв. сев. примор. обл. Пелопоннеса. На В. граничила 
с обл. Сикиона и Флиуса, на Ю. – с Арголидой, Аркадией и Элидой (границей 
служила р. Ларис); Во 2 в. до н.э. назв. А. распростр. на Ср. и Юж. Грецию; при 
имп. Августе (27 до н.э. – 14 н.э.) возникла рим. провинция А. 

Британия – Завоев. Галлии римлянами в сер. 1 в. до н.э. привело к 
столкновению кельтов Британии с Рим. госуд. (походы Цезаря в 55 и 54 до н.э.). 
Систематич. завоев. Британии началось при имп. Клавдии в 43 н.э. и 
завершилось в осн. к кон. 60-х гг. Со 2-й пол. 1 в. н.э. Британия – одна из 
окраинных пров. Рим. империи. 

Брундизий – древ. город в Калабрии, лучшая гавань на вост. берегу 
Адриатич. м.; вероятно, иллирийск. происхожд. С 266 до н.э. – под властью 
римлян. 

 была населена племенами, по-видимому, иллирийск. происхожд. – 
апулами (педикулами), давнами, япигами и мессапами, а также греками. В кон. 
4 в. до н.э. была покорена римлянами. Гл. города: Теан Апулийский, Луцерия, 
Арпы, Сипонт, Гердонии, Аускул, Канузий, Венузия. Порты: Барий, Брундизий, 
Гидрунт, Тарент, основанные греками и др. 

Везувий – вулкан в Юж. Италии, в 10 км от Неаполя. Под ним погибли в 
79 г. города Помпеи, Геркуланум и Стабия, причем под толстым слоем 
вулканич. грязи хорошо сохран. постройки и предметы быта. 

Вейи – древ. город этрусков, расположен к С. от Рима. Существовал с 
эпохи Вилланова как важный центр Ср. Италии. Начиная с 5 в. до н.э. римляне 
систематич. вели войны против В., закончивш. разруш. города в 396 до н.э.; 
позднее В. восстановлен имп. Августом как муниципал. город. 

Великая Греция – группа греч. городов, находящ. в Юж. Италии. 
Виндобона – первонач. кельт. поселение (совр. Вена), на месте к-рого 

после захвата Норика римлянами возник (вероятно, в сер. 1 в. н.э.) лагерь одной 
алы, а позднее, в кон. 1 в. – лагерь целого легиона и стоянка дунайск. флота. В 
то время, как располож. неск. восточнее В. более древ. и значит. лагерь Карнунт 
был отнесен к пров. Паннония уже при Тиберии, В. была включ. в систему 
провинциал. управл. только в правл. Клавдия. В 180 во время 2-й 
Маркоманнской войны в В. умер имп. Марк Аврелий. Вокруг лагерной стоянки 
легиона возникло гражд. поселение, процветавшее из-за близости к 
пересечению двух важнейших транспортных артерий – Дуная и «Янтарного 
пути». В 3 в. это поселение стало муниципием. В 5 в. была оставл. римлянами. 

Вифиния – ист. обл. на С.-З. М. Азии, между р. Риндак (совр. Коджачей, 
Турция) на З. и р. Парфений на В. Получила назв. от фракийск. племени финов, 
или вифинов, проникш. из Европы ок. 700 до н.э. После 184 до н.э., оказавш. в 
сфере рим. влияния, В. стала играть особую роль в кач-ве поставщика рабов для 
Рима. В 74 до н.э. по завещанию последн. царя В. Никомеда III В. была 
превращена в рим. провинцию и в 64 до н.э. объед. с Понтом (пров. Понт и 
Вифиния); продолжала играть значит. экономич. и культурную роль в Рим., а 
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позднее – Визант. империях, особенно когда вифинский г. Никея был столицей 
Византии (13 в.). При имп. Траяне (98 – 117 н.э.) наместником Понта и В. был 
Плиний Младший. 

Вольсинии – один из 12 древ. гор.-госуд. Этрурии, крупный политич. и 
культурный центр. История В. времени преобладания этрусков в Италии неизв. 
В 4 – нач. 3 вв. до н.э. жители В. участв. в борьбе против римлян. В 265 – 264 до 
н.э. после восстания вольсинийских рабов, подавл. римлянами, все население 
было переселено на берег Больсенск. оз. 

Вульчи – один из 12 древ. гор.-госуд. Этрурии, крупнейший культурный 
центр (в 20 км к С.-З. от совр. г. Тарквиния у берега Тирренск. м.). Известен 
произ-вом бронз. изделий и худож. керамики. В 280 до н.э. завоеван и разрушен 
римлянами; в 273 до н.э. в р-не В. римляне основали колонию Коса. 

Гераклея Тарентинская – город в Юж. Италии (совр. Поликоро), в 
сражении у к-рого в 280 до н.э., во время войны Рима с Тарентом, наемная 
армия союзного Таренту эпирск. царя Пирра (23 тыс. ч. и 20 боевых слонов) 
ценой тяжелых потерь нанесла пораж. рим. легионам (40 – 50 тыс. ч.) консула 
Публия Валерия Левина. Исход сраж. решили боевые слоны. После победы у Г. 
на сторону Тарента перешли мн. племена и большинство греч. городов Юж. 
Италии. 

Геркуланум – древ. город в Кампании (Италия), на берегу Неаполитанск. 
зал., у подножия Везувия. Возник как поселение осков в 7 в. до н.э. В 
дальнейшем заселен этрусками, греками. С 307 до н.э. подчинен Риму. 
Разрушен 24 августа 79 н.э. во время изверж. Везувия. 

Германия – первая рим. провинция, образов. имп. Августом в 12 до н.э. 
после удач. экспедиции пасынка Августа, Друза, против германцев. 

Дура-Европос – эллинистич. г. Европос (около совр. Эс-Салихия на Ср. 
Евфрате), основан. на месте г. Дура царем Селевком I (ок. 300 до н.э.). Во 2-й 
пол. 2 в. до н.э. Д.-Е. завоевывает Парфия, а при имп. Траяне в 165 н.э. – Рим. В 
256 после войны с Ираном Д.-Е. была разрушена сасанидскими войсками. 

Зама – в древности город в Сев. Африке (120 км юго-западнее Карфагена), 
в р-не совр. Эль-Кеф, близ к-рого 19 окт. 202 до н.э. произошло сраж. между 
прибл. равными по численности (35 – 40 тыс.) рим. войсками во главе с 
Публием Корнелием Сципионом и карфагенск. войсками во главе с 
Ганнибалом. 

Ибер – ныне р. Эбро, на Ю.-З. Испании близ Рио-Тинто. Перед 2-й 
Пунической войной по этой реке проходила граница между обл. рим. и 
карфаген. влияния в Испании. 

Иллирия – ист. обл. в сев.-зап. части Балканск. п-ова, включавшая терр. 
расселения иллирийцев. С 27 до н.э. – рим. провинция Иллирик, состоявшая из 
Ниж. Иллирика (Далмации) и Верх. (Паннонии). Позднее, при Константине, в 
Иллирик входили также Верх. Мезия, Реция, Норик и Дакия, Македония, 
Греция. 

именовалась Иберией по назв. народа иберов, населявш. юж. и вост. 
побережья И., или Офиуссой (греч. – Страна змей).  В 226 до н.э. граница рим. 
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и карфаген. интересов была проложена по р. Ибер (ныне Эбро). Нарушив 
границу в 218 до н.э., Ганнибал начал 2-ю Пуническую войну, в ходе к-рой в 
206 до н.э. Сципион Старший изгнал карфагенян из И. (рим. пров. Испания 
Ближняя на С. и Испания Дальняя с Кордубой (Кордовой) на Ю.). Начиная со 
195 до н.э. римляне вторгаются во внутр. обл. страны, но в 154 до н.э. 
восставшее лузитанско-кельтиберское население под предводит. Вириата (убит 
в 139) изгоняет их. Лишь в 133 до н.э. после разруш. Нуманции Сципионом 
Младшим освободит. борьба исп. племен была временно подавлена. В 81 – 72 
до н.э. римлянин Кв. Серторий возгл. восстание племен лузитанцев и 
кельтиберов против рим. господства. При Августе были подчинены астуры и 
кантабры (29 – 19 до н.э.) и И. была поделена (27 до н.э.) на три пров.: Испания 
Ближняя, или Тарраконская (по назв. столицы Тарракона, ныне Таррагона); 
Лузитания; Испания Дальняя, или Бетика (по назв. р. Бетис, ныне 
Гвадалквивир). После реорганизации Рим. империи Диоклетианом и 
Константином был образован исп. диоцез, в к-рый входили пров. Бетика, 
Лузитания, Картахения, Галлеция, Тарракония (позже также Балеарские о-ва), а 
также Мавретания, Тингитана в Африке. 

Ионическое море – Ионический залив – для греков обознач. И. м. 
подразумевало прежде всего нынеш. Адриатич. м. В античности назв. «И. м.» 
связывали с переправой Ио, а позднее – с иллирийцем Ионием. И. м. не имеет 
отношения к ионийцам. 

Испания -  расположена на Пиренейском п-ове. Согл. греч. источ., И. 
Италия – назв., относивш. первонач. к юж. оконечности Апеннинского п-

ова, в античности связывалось с мифич. царем Италом. С 4 в. до н.э. греки 
называли И. Великую Грецию. Др. назв. И. были Ойнотрия, Гесперия и 
Авзония. Римляне перенесли это заимствов. у греков назв. на всю занимаемую 
ими И. уже в 1-й пол. 3 в. до н.э. Так, уже Катон Старший считал Альпы 
«стеной И.», хотя они в значит. части принадлежали кельтам. Сев. И. – к С. от 
Апеннин и Рубикона – в гос.-правовом отношении только со времен Цезаря и 
Августа может счит. целиком принадлежавшей к И. Реформы управл. Рим. 
империей, провед. Диоклетианом, затронули и И., раздел. на неск. округов, а 
также Сицилию. Сардинию, Рецию и Корсику. К созданной Константином 
Великим префектуре И. относились, кроме того, диоцезы Африка, а позднее (с 
395) и Зап. Иллирия. 

Иудея – 4 в. до н.э. арамейско-греч.-рим. наимен. юж. части Палестины, 
обл. обитания колена Иудина – одного из 12 колен евр. народа. В 6 – 41 и 44 – 
46 н.э. И. входила как часть в пров. Сирия; ею правил рим. прокуратор. В 70 
н.э. И. стала самостоят. рим. пров., впоследствии она именов. просто 
Палестиной. 

Калабрия – в античности плодородный п-ов на Ю.-В. совр. Апулии. 
Кампания – обл. на З. Италии; древнейшее население – оски. 
Канны – селение в Юго-Вост. Италии на р. Ауфид (ныне Офонто), близ 

которого 2 авг. 216 до н.э. произошло крупнейшее сраж. 2-й Пунической войны 
между рим. армией (80 тыс. пехоты, в т.ч. 17 тыс. в лагере и обозе, и 6 тыс. 
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конницы), к-рой командовал в день сраж. консул Теренций Варрон, и карфаген. 
армией Ганнибала (40 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы). 

Каппадокия – древ. назв. обл. в цент. части М. Азии. С 1 в. до н.э. 
находилась в зависимости от Рима. После смерти последнего царя К. Архелая 
(17 н.э.) стала рим. провинцией, а столица К. – Мазака – была переимен. в 
Кесарию (в честь рим. имп. Августа). Вместе с Понтом К. вошла в состав 
Визант. империи. 

Капуя – в Др. Италии гл. город Кампании (в 26 км к С. от Неаполя), 
основан. в нач. 6 в. до н.э. этрусками. Во 2-й пол. 5 в. до н.э. этруски были 
вытеснены из К. самнитами. После Латинской войны 340 – 338 до н.э. К. 
получила от Рима самоуправл. Во время второй Пунической войны перешла на 
сторону Ганнибала (216 до н.э.), но в 211 до н.э. снова была завоев. римлянами, 
к-рые лишили ее само-управл. и конфисковали земли. 

Карры – древ. город в Сев.-Зап. Месопотамии, в р-не к-рого войска царя 
Парфии Орода в мае 53 до н.э. разгромили войско рим. полководца Красса. 

Керкира – др.-греч. колония, о-в в Ионическом м. у сев.-зап. побережья 
Греции (совр. Корфу). В 229 до н.э. К. попала в зависим. от Рима и в 146 до н.э. 
была включена в состав рим. пров. Македонии. 

Киликия – древ. обл. на Ю.-В. М. Азии. Делилась на 2 части – гористую 
(К. «Суровая») и низменную (К. «Равнинная»). Была завоев. Римом (103 до н.э. 
и окончат. в 64 до н.э. после разгрома пиратов Помпеем). 

Киноскефалы – гряда холмов (греч. – Собачьи головы) в Фессалии 
(Греция) северо-западнее г. Фивы. В 197 до н.э. во время 2-й Македонской 
войны 200 – 197 до н.э. здесь произошло сражение между рим. армией консула 
Т. Квинкция Фламинина и войсками макед. царя Филиппа V. Силы сторон – по 
26 тыс. чел. Манипулярный строй римлян одержал победу над макед. строем 
тяжелой фаланги. Победа при К. означала конец макед. владычества в Греции, 
большая часть городов к-рой оказалась в зависим. от Рима. 

Коммагена – госуд. на запад. берегу Среднего Евфрата. В 17 г. 
присоединена к Риму, окончательно в 72 г.  

Константинополь – город, основанный императором Константином 11 
мая 330 г. на европейском берегу пролива Босфор на месте греческого 
Византия. 

Корсика – остров в зап. Средиземноморье к сев. от Сардинии. С 238 г. до 
н.э. – римская провинция (вместе с Сардинией). 

Кумы – др.-греч. колония в Италии на побередье Компании. 
Лаций – в древности обл. Ср. Италии, населен. латинами. 
Лептис Магна – одна из наиболее ранних финикийских колоний на 

побережье Сев. Африки (Триполитания). После 2-й Пунической войны Л.-М. 
была захвачена нумидийцами, а в 107 до н.э. – римлянами. В 1 в. до н.э. – один 
из центров антицезарианск. движения в Сев. Африке. Со времени имп. Траяна 
Л.-М. – рим. колония, а при Септимии Севере – колония италийск. права. 
Наибольш. расцвета достигла в кон. 2 в. н.э. 
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Лигурийское море – часть Средиземного моря между островом Корсика и 
Лигурией (побережьем Италии). 

Лигурия – область на северном побережье Лигурийского моря. 
Липарские острова – группа островов в Тирренском море к северу от 

Сицилии. 
Локры – др.-греч. колония в Юж. Италии (обл. Бруттий), осн. в 1-й пол. 7 

в. до н.э. выходцами из Локриды. 
Лукания – обл. в Юж. Италии, омываемая Тирренским м. и Тирентским 

зал., первонач. засел. племенами осков. 
Магнесия – древ. город в Лидии, (совр. Маниса в Турции), располож. у 

горы Сипила в долине р. Герма. В 190 до н.э. у М. римляне нанесли решител. 
пораж. Антиоху III, после чего последовало заключение Апамейского договора 
188 до н.э. 

Мёзия - рим. провинция между Ниж. Дунаем и Балканскими горами, 
населенная фракийскими племенами (мезы, геты, бессы и др). Оконч. захват 
терр. М. рим. произошел в 27 до н.э. 

Мессана – др.-греч. колония в сев.-вост. части Сицилии. 
Мунд – иберийский город на Ю. Др. Испании. В 214 до н.э. в битве при М. 

рим. консул Корнелий Сципион победил карфагенян. В 23 до н.э. войска Гая 
Юлия Цезаря разбили здесь вооруж. силы своих противников – помпеянцев, 
после чего Цезарь стал единовластным правителем Рима. В настоящее время на 
месте М. находится г. Сьюдад-Рондо. 

Наксос – Древнейшее греч. поселение на сев.-вост. побережье Сицилии. 
Нарбонская Галлия – рим. провинция в Трансальпинской Галлии. Терр. 

ее была завоев. римлянами ок. 120 до н.э. Провинц. устройство получила при 
Августе. 

Неаполь – греч. колония Партенопея; в 326 до н.э. попал под власть Рима. 
Никея – город в М. Азии, осн. в 4 в. до н.э (на месте деревни Анкоры) 

Антигоном I и назв. Антигонией, был переимен. в том же веке Лисимахом в Н. 
В составе Вифинии Н. перешла в 1 в. до н.э. к Риму. 

Новый Карфаген – основ. Гасдрубалом в 226 до н.э. на вост. побережье 
Испании карфагенский опорный пункт (ныне Картахена); в 209 до н.э. город 
был завоеван П. Сципионом Африканским Старшим. 

Норик – обл. кельтско-иллирийских племен, занимавшая приблизит. терр. 
совр. Австрии, богатая полезными ископаемыми. В 16 – 15 до н.э. Н. был 
включен в состав Рим. империи, после чего начался быстрый процесс его 
романизации. При Клавдии или Нероне Н. был превращен в рим. пров. 

Нуманция – др.-иберийское укрепл. поселение (на р. Дуэро в Испании), 
выросшее на месте более древ. обиталища кельт. племени ареваков. Н. была 
центром героич. сопротивл. местных племен римлянам во время Нуманцийской 
войны (143 – 133 до н.э.). 

Нумидия – древности обл. в Сев. Африке, занимавшая вост. часть совр. 
Алжира. В 46 до н.э. при Юлии Цезаре терр. Н. была превращена в рим. 
провинцию – Новая Африка. 
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Пад - совр. р. По. В рим. время П. отделял Циспаданскую Галлию на Ю. от 
Транспаданской на С. Имп. Август соорудил в устье П. у Равенны канал, назв. 
рвом Августа. 

Пальмира – древ. город на терр. Сев.-Вост. Сирии, крупный центр 
караван. торговли и ремесла. 

Паннония – рим. провинция в басс. ср. теч. Дуная и его правых притоков 
Дравы и Савы, населен. иллирийскими и кельтскими племенами. Образована в 
9 до н.э. в результате завоев. имп. Августа. 

Пантикапей – антич. город в Вост. Крыму (совр. г. Керчь). Осн. в 1-й пол. 
6 в. до н.э. выходцами из Милета. Столица Боспорского царства. 

Парфянское царство – госуд., существовавшее с 250 до н.э. по 226 н.э. 
Пергам – древ. город (совр. Бергама в Турции) в Мизии (С.-З. М. Азии), в 

мплодородной долине р. Каика (совр. р. Бакыр). Особого расцвета П. достиг в 3 
– 2 вв. до н.э., когда он стал столицей одноим. царства. После превр. 
Пергамского царства в рим. провинцию Азию (133 до н.э.) П. оставался 
крупным городом; во 2 в. н.э. в нем насчитыв. св. 120 тыс. жит. (свободных и 
рабов). 

Пидна – др.-макед. город у побережья Фермейского зал. Осн. греками в 7 
в. до н.э. При Филиппе II П. была превращена в крепость. 22 – 23 июня 168 до 
н.э. в бою при П. рим. армия во главе с консулом Л. Эмилием Павлом 
уничтожила армию Персея. 

Пирги – древ. этрусский город, гавань госуд. Цере, в 40 км с С.-3. от Рима 
(совр. селение Санта-Севера). 

Помпеи – древ. город в Италии, в окрестностях совр. Неаполя, погибший 
при изверж. Везувия в авг. 79 н.э. 

Помптинское болото – болотистая территория на берегу Лациума. 
Популония – в древности порт Этрурии, первоначально связанный с 

Вольтеррой, но позднее превратившийся в процветающий и независимый 
морской центр. 

Посейдония – греч. назв. луканского г. Пестум. 
Путеолы – рим. порт. город в Кампании (совр. Поццуоли) на месте др.-

греч. колонии Дикеархия; наряду с Остией осн. рим. порт для торговли и 
сношений с Грецией и Востоком. 

Равенна – город на В. Италии; основана, по преданию, греками из 
Фессалии в 6 в. до н.э. В эпоху Рим. империи (1 в. до н.э. – 5 в. н.э.) была 
стратегич. портом, прикрывавшим с В. дорогу на Рим, стоянкой рим., а после 
захвата Р. Византией (554) – визант. флотов. В нач. 5 в. Р. – вторая 
императорская резиденция (первой был Милан). 

Регий – др.-греч. город на берегу Сицилийского пролива в Юж. Италии 
(совр. Реджо-ди-Калабрия). 

Регильское озеро – озеро в Лациуме, при котором римляне одержали 
знаменитую победу над латинами в 496 г. н.э. 
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Реция – рим. провинция в Альпах (терр. совр. Тироля, частично Баварии и 
Швейцарии) с центром Августа-Винделикорум (совр. Аугсбург). Терр. Р. была 
завоевана римлянами и превращена в провинцию в 15 до н.э. 

Родан – древнее название р. Роны. 
Рубикон – река на Апеннинском п-ове, служившая до 42 до н.э. границей 

между Италией и рим. провинцией Цизальпинская Галлия. 10 янв. 49 до н.э. 
Юлий Цезарь с войском, вопреки закону, перешел Р. и вторгся на терр. Италии, 
начав тем самым гражд. войну. 

Сагунт – город на В. Испании, основан иберами. 
Самний – в древности назв. гористой обл. в Ср. Италии, населенной 

племенами самнитов. 
Сардиния – крупнейший после Сицилии о-в Средиземного м. Примерно с 

500 до н.э. о-в колонизир. карфагеняне, изгнавшие греч. колонистов. В 238 до 
н.э. римляне, нарушив мир, заключ. после 1-й Пунической войны, захватили С. 
и объяв. ее рим. пров. 

Сибарис – др.-греч. колония на побережье Тарентского зал. 
Сингидун – рим. поселение в устье р. Сава (ныне Белград). Лагерь легиона 

в пров. Мезия, со 169 – муниципия, ок. 238 возведен в ранг колонии. 
Сиракузы – др.-греч. полис на Ю.-В. о. Сицилия. Осн. ок. 734 до н.э. 

коринфянами. 
Сирия – страна между Евфратом и Средиземным м. Рим. полководец 

Помпей покорил С. в 64 до н.э. и превратил ее в рим. пров. и одноврем. – воен. 
базу в борьбе против Парфии. 

Сицилия – крупнейший о-в в Средиземном м. Древнейшие обитатели С. – 
сиканы (на 3.) и сикулы (на В.), происхожд. к-рых еще не вполне выясн., были 
отнесены и частично подчин. карфагенянам и грекам, основавш. здесь свои 
колонии. После 1-й Пунической войны С. была превращ. в рим. провинцию. 

Спина – антич. город на побережье Адриатич. м. у юж. рукава устья р. 
Пад. Предполаг., что С. основан греками. Его портом пользов. этруски с 6 по 4 
в. до н.э. 

Тарент – др.-греч. колония в Италии на берегу Тарентского зал., на месте 
к-рой расположен совр. г. Таранто. Осн. ок. 700 до н.э. спартанцами. 

Тарквинии – древ. этрусский город на р. Марте сев. Рима (терр. совр. г. 
Таркуиния, Италия). 

Тевтобургский лес – местность в р-не рр. Везер, Эмс и Липпе, где осенью 
9 н.э. в 3-х дневном бою восставшие против Рима герм. племена во главе с 
вождем херусков Арминием полностью уничтож. 3 легиона рим. наместника в 
Германии П. Квинтилия Вара. 

Тибр – река в Цент. Италии, в низовьях к-рой лежит г. Рим. 
Тигранакерт – др.-армян. город, находился на Ю.-З. от оз. Ван. Основан в 

77 до н.э. Тиграном II и стал одной из трех столиц Армян. госуд. В 69 до н.э. Т. 
был взят и разорен римлянами. 



29 

Тирренское море – часть Средиземного моря у западного побережья 
Италии, между Апеннинским полуостровом (итальянские области Тоскана, 
Лацио, Кампания и Калабрия) и островами Сицилия, Сардиния и Корсика. 

Тразименское озеро – озеро в Италии, в р-не к-рого во время Пунических 
войн в апр. 217 до н.э. произошло сраж. между войсками Ганнибала и рим. 
армией, в к-ром римляне в результате внезап. удара Ганнибала были полностью 
разгромлены. 

Умбрия – в древности обл. Ср. Италии, заселен. умбрами. К сер. 3 в. до 
н.э., после покорения умбров римлянами, У. была превращена в военно-
стратегич. плацдарм для завоев. Сев. Италии. 

Утика – по преданию, древнейшая из финикийских колоний на сев. берегу 
Африки, к С.-З. от Карфагена на месте совр. селения Генхир-бу-Хатер в 
Тунисе). После разрушения Карфагена в 146 до н.э. У. явл. центром рим. пров. 
Африка. 

Фанагория – антич. город, находивш. близ совр. поселка Сенного на 
Таманском п-ове. Основан во 2-й пол. 6 в. до н.э. выходцами из ионийского г. 
Теоса. В 1 в. до н.э. временно наз. Агриппией. 

Фарсал – город в Фессалии, ок. к-рого 6 июня 48 до н.э. произошло 
решающее сраж. между войсками Юлия Цезаря и Гнея Помпея во время гражд. 
войн в Риме. 

Филиппы – древ. город во Фракии. Ок. Ф. в 42 до н.э. произошли 
решающие бои между армией членов второго триумвирата (М. Антоний, Г. 
Октавиан) и войсками сторонников рим. республики М. Брута и Г. Кассия,  
закончивш. разгромом республиканцев. 

Фурии – колония, основана Афинами и др. греч. городами в 444 – 443 до 
н.э. на месте г. Сибарис в Юж. Италии. 

Фуцинское озеро – бывшее озеро в Италии, к востоку от Рима. Знаменито 
битвой при Фуцинском озере во время Союзнической войны, 89 год до н. э., и 
навмахией, устроенной принцепсом Клавдием в I веке н. э. 

Херонея – древ. город в обл. Беотия (Др. Греция). 
Цизальпийская Галлия - провинция Римской республики с центром в 

Медиолане, заключённая между Альпами, Апеннинами и Рубиконом. Также 
именовалась Ближней Галлией (Gallia Citerior) или Галлия Тогата (Gallia 
Togata), поскольку её жители, как и римляне, носили тоги, в отличие от других 
галлов. 

Экном – мыс на юж. берегу о-ва Сицилия, вблизи порта Ликата. В 256 до 
н.э., во время 1-й Пунической войны (264 – 241 до н.э.), у Э. произошло одно из 
крупнейших мор. сраж. гребных флотов древности. 

Этна – высочайший вулкан Европы (3263 м) на С.-В. Сицилии, 
извержения к-рого отмечались еще в древности (напр., в 479 и 425 до н.э.). 

Этрурия – ист. обл. на С.-З. Апеннинского п-ова (с 3 в. Тусция, совр. 
Тоскана в Италии), населенная в древности этрусками. Граничала с Лигурией, 
Цизальпинской Галлией, Умбрией и Лацием, омывалась Тирренским м. 
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6. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

Авгуры – Др. Риме одна из древнейших коллегий жрецов, ведавшая 
гаданиями по полету и крику птиц (ауспициями). 

Авентин - один из 7 холмов Др. Рима. 
Авксилии – вспомогательные (помимо легионов) части в римской 

императорской армии. 
Автохтон – коренной житель, не переселенец. 
Акведук – водопроводы закрытой конструкции с арочными пролетами в 

местах понижения земли. 
Ала – в Др. Риме конные отряды (букв. – крыло) из 500 или 1000 чел., 

набиравш. сначала из союзных племен, затем из провинциалов и именовавш. 
обычно по составл. их народности или имени командира. Первонач. А. 
помещались на флангах легионов (отсюда их назв.), а в период империи 
составляли самостоят. части вспомогат. войск. 

Анналы – запись наиболее значит. событий по годам. 
Апостолы – в христианстве – ученики Христа, к-рых он избрал для 

проповеди своего учения. 
Арвальские братья – культовая коллегия жрецов в Риме, к-рая молилась 

за успеш. произраст. даров полей. 
Ариане – сторонники и приверженцы учения александрийск. пресвитера 

Ария (ум. в 335); в отличие от Афанасия утверждал, что сын божий Христос не 
истинный бог, а лишь «превосходнейшее творение» бога-отца. 

Асс – денежная ед. в Др. Риме. До появл. литой монеты в Риме в 
обращении наход. слитки-бруски необработ. меди (aes rude), позднее – бронз. 
бруски с изображ. (aes signatum). Во 2-й пол. 4 в. до н.э. начался выпуск 
круглых литых монет (aes grave). 

Ассигнация – наделение землей на правах частной собственности. 
Ауреус – золотая рим. монета, к-рую после победоносных воен. походов 

начал чеканить Юлий Цезарь. Более ранние золотые монеты выпуск. редко и 
случайно – во время войны для обслуж. армии по случаю к.-н. триумфа. 
Систематич. чеканка А. производ. в императорскую эпоху, начиная с правл. 
Августа. 

Ауспиции – в Др. Риме гадания по полету птиц и др. «божеств. 
знамениям» (по крику животных, различ. явлениям на небе и т.д.) с целью 
узнать «волю богов». 

Буколы – пастухи-крестьяне и рабы рим. Египта, бежавшие от гнета пр-ва 
и землевладельцев в недоступ. болота в дельте Нила, носившие назв. Буколия, 
где они успешно защищались против рим. солдат. Б. участв. в антирим. 
восстании египтян 154, а в 174 – 175 сами подняли восстание, возглавл. жрецом 
Исидором. 

Великий понтифик – гл. понтифик, глава коллегии понтификов. Эта 
должность была пожизн. Как наиболее важное лицо, представл. гос. религию в 
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Риме, В. п. осуществлял надзор за фламинами, весталками и др. Он обладал 
большими полномоч. в вопросах гос. религии. 

Великое переселение народов – условное назв. массовых вторжений на 
терр. Рим. империи в 4 – 7 вв. герм., слав., сарматских и др. племен.  

Венеты – группа племён, населявших северное побережье Адриатического 
моря, к северо-востоку от реки По. 

Весталки – в Др. Риме жрицы богини Весты, гл. обязан. к-рых было 
поддерж. веч. огонь в храме богини. 

Вестготы – германское племя. 
Ветеран – легионер, отслуживший в армии установленный срок и 

получившие «почетную отставку». 
Вилики – в Др. Риме управляющий виллой в частном или гос. рабовлад. х-

ве, обычно раб или вольноотпущ. 
Виминал – один из холмов Рима; в древности (как и Эсквилин) был 

населен сабинами. 
Вольноотпущенники (либертины) – рабы, отпущ. на волю актом 

освобождения. 
Вольски – одно из древ. племен Цент. Италии, жившее по верх. и ср. теч. 

р. Лирис и временами расширявшее обл. своих владений до Фуцинского оз. на 
С. и до подножия Абанских гор на Ю. 

Всадники – вторая (после сенаторов) сословная группа аристократии в 
Древнем Риме. 

Галлы – древ. племена, населявшие Галлию (терр. совр. Франции, 
Швейцарии, Бельгии); часть кельтов. 

Гаруспики – Др. Риме прорицатели, гадавшие по внутренностям жертв. 
животных, толковавшие явления природы, к-рые счит. чудесными (гром, 
молния и др.). 

Гастаты – младшие воины в рим. войске, сначала образов. второй эшелон 
легиона. С реорганизацией рим. армии в 3 в. до н.э. и преобразов. в 
манипулярной тактике стали первым эшелоном боев. построения, к-рый в 
зависимости от обстоятельств насчит. до 1200 человек. 

Гельветы - кельт. племя, жившее в древности в сев.-зап. части нынешней 
Швейцарии. 

Гладиаторы – в Др. Риме рабы, военнопл., осужд. и добровольцы из 
низших или обедневших слоев общества, спец. обучен. для вооруж. борьбы 
между собой или со зверями на цирк. арене. Гладиат. бои заимств. римлянами 
от этрусков и первонач. носили хар-р погребал. ритуала. 

Готы – племена вост. германцев, по языку близкие к сев. германцам. 
Гунны – кочевой народ Цент. Азии, обитавший первонач. к С. и З. от р. 

Хуанхэ и создавший в 3 – 2 вв. до н.э. на терр. Монголии и Юж. Прибайкалья 
военно-племенной союз, известный по кит. источ. под назв. «Хунну». 

Даки – группа фракийских племен, занимавших терр. к С. от Дуная до 
отрогов Карпатских гор. 

Денарий – Рим. серебр. монета, первонач. равная 10 ассам. 
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Децемвиры – в Др. Риме коллегия из 10 чел., избираемая для выполнения 
спец. поручений гос. масштаба (решения агр. вопросов, суд. дел, вопросов 
культа, записи законов). 

Децимация – юридич. категория др.-рим. военно- уголов. 
законодательства, состоявшая в наказании (казни) по жребию каждого десятого 
при коллективных преступл. и в случае ненахождения виновного. 

Диктатор – высшее должност. лицо в Рим. республике. Назначался 
консулами по решению сената на 6 месяцев в момент крайней опасности для 
госуд. и обладал неогранич. властью. 

Друиды – жрецы древ. кельтов Галлии, Британии, Ирландии. 
Дуумвиры - два высших должност. лица в рим. муниципиях и колониях. 

Избирались ежегодно и соотв. рим. консулам. 
Законы XII таблиц – древнейшая письм. фиксация рим. права, осуществл. 

в 451 – 450 до н.э. избранной спец. для этой цели коллегией децемвиров. 
Иберы – племена, с глубокой древности населявшие Ю.-В. побережья 

Испании и распростр. затем (7 – 3 вв. до н.э.) по всей терр. Пиренейского п-ова 
и на Ю.-З. Галлии. 

Иды – в рим. календаре день в сер. месяца (приблизит. в полнолуние). В 
марте, мае, июле и октябре И. приходились на 15-й день, в остальные месяцы – 
на 13-й день месяца. 

Империй – верхов. власть (военная, суд., адм.), перешедшая от рим. царей 
высшим рим. магистратам (консулам, преторам, диктаторам, нач. конницы). И. 
вручался по особому закону в куриатных комициях. Различали И. внутри гор. 
черты и И. вне гор. черты, последний был неогранич. властью, включ. 
распоряжение жизнью или смертью рим. граждан. В эпоху республики в 
широком смысле слова говорили об И. рим. народа. И. первых рим. 
императоров (принцепсов) включал след. права: верхов. командование всеми 
воен. силами; управл. императорскими провинциями; заведование 
императорской казной – фиском; право высшего гражд. и уголов. суда; право 
председательствовать в сенате и комициях. 

Италики – в широком знач. совокупность всех племен, населявших 
Апеннинский п-ов и подчиненных Др. Римом (получили права рим. 
гражданства после Союзнич. войны 90 – 88 до н.э.); в узком знач. И. – группа 
племен, родств. по языку. 

Капитолийский храм – древнейший рим. храм на Капитолии, в к-ром 
почиталась Капитолийская триада (Юпитер, Юнона, Минерва). 

Квесторы – должност. лица в Др. Риме. В царский период – уголовные 
судьи, в эпоху республики – магистраты, помощники консулов. 

Квиринал – один из холмов, на к-рых расположен Рим; находится на 
левом берегу р. Тибр. 

Когорта – тактическое подразделение римской армии; часть легиона. 
Самостоятельное пехотное подразделение. 

Колоны – полузависимые крестьяне в Римской империи. 
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Консул – высшая выборная магистратура в Древнем Риме эпохи 
республики. 

Курия – одно из древнейших подразделений римского населения. 
Латины – одно из древнейших италийских племен, заселявшее Лаций. 
Латифундия – в Др. Риме огромные поместья с ярко выражен. чертами 

натурального хоз-ва, образовавш. гл. обр. из мн. прежде самостоят. зем. 
наделов и имений и обрабатывавш. рабами, колонами и др. категориями 
зависимых и полузависимых земледельцев. 

Легион – осн. организац. единица, общевойсковое соед. в армии Др. Рима. 
Лигуры – собират. наимен. древ. племен, населявших в сер. 1-го тыс. до 

н.э. Сев.-Зап. Италию и Юго-Вост. Галлию. 
Ликторы – одна из низших обществ. должностей в Др. Риме. Л. 

осуществляли охрану должностных лиц, совершали казни и пр. 
Луперкалии – празднества в Др. Риме в честь бога Фавна. Как 

покровитель стад Фавн имел прозвище «Луперкус» – «защитник от волков». 
Отсюда происходит назв. празднеств «Л.». Справлялись ежегодно 15 февраля. 

Люстрации – очищение посредством жертвоприношения; в Др. Риме 
религ.-магич. обряд., торжеств. акт, якобы оберегающий от болезней и 
искупающий грехи. 

Магистрат – выборное должностное лицо.  
Магистратуры – общее название государственных должностей в 

античных государствах. 
Манипул – тактич. подраздел. пехоты в рим. легионе. 
Маркоманы – племя древ. германцев. 
Муниципий – в период др.-рим. республики италийские, а в период 

империи и провинц. города, свободным жителям к-рых в полном или урезанном 
виде было предоставлено право рим. гражданства и самоуправл. 

Нобилитет – правящий слой знати в Рим. республике, состоял из патриц. и 
плебейских семей, возник в нач. республикан. периода в результате борьбы 
сословий, уравнявшей в правах патрициев и плебеев. 

Овация – в Др. Риме малый триумф. 
Оккупация – распределение земли среди патрициев. 
Оски – общее назв. др.-итал. племен, населявших с кон. 2-го тыс. до н.э. 

Юж. часть Ср. Италии. 
Палатинский холм – один из холмов, на к-рых возник Др. Рим. 
Патриции – члены рим. родовой общины, затем – родовая знать в Др. 

Риме. Первонач. П. составляли коренное население Рима и в кач-ве такового 
они считались «рим. народом». 

Пекулий – в Др. Риме имущество, выделен. в пользование членам 
фамилии (сыновьям, рабам) ее главой. 

Пелигны – племя сабинов в Ср. Италии. 
Перегрины – чужеземцы, иностранцы; свободные, но не принадлежащие к 

рим., а после Латинской войны 340 – 338 до н.э. и к лат. гражданству лица. 
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Пицены – др.-итал. племя, относивш. по языку к оско-умбрам. Населяли 
вост. часть Италии (обл. Пицен). 

Плебеи – одно из сословий свободного населения Др. Рима. Сословие П. 
возникло в древнейший период рим. истории гл. обр. из покоренных жителей 
лат. общин, а также из чужеземцев, добровольно переселивш. в Рим. 

Плебисцит – в Др. Риме постановл., принимаемое собраниями плебеев: до 
471 до н.э. по куриям, потом по трибам. 

Понтифики – члены одной из важнейших греч. коллегий (состояла 
первонач. из 3, затем из 6 чел.) в Др. Риме, глава к-рой с титулом «великого 
понтифика» обладал обширными полномочиями. 

Претор – должность П. в кач-ве младшего коллеги консула, ведущего суд. 
процессы по гражд. делам, а в отсутствие консулов имевш. высшую власть, 
была учреждена в 367 (или 366) до н.э. С 242 до н.э. стали избираться два П.: 
наряду с городским П., ведавшим суд. процессами среди рим. граждан, П. по 
ведению тяжб между чужестранцами или римлянами и чужестранцами. С 
образованием провинций управл. ими было передано П., число к-рых возросло 
– с 227 до н.э. стали избираться еще два П.: один для управл. Сицилией, другой 
– Корсикой и Сардинией. Со 197 до н.э. прибавилось еще 2 П. для управл. исп. 
провинциями. При Сулле число П. увеличилось до 8; все они находились в 
Риме, возглавляя в теч. года суд. комиссии по уголовным делам, после чего 
посылались в кач-ве пропреторов или проконсулов в провинции. В эпоху 
империи П. наз. назначавш. императорами чиновники для охраны порядка в 
Риме, а также высшие должностные лица в городах. 

Преторианцы – привилегир. часть войска в Др. Риме. Первонач. П. наз. 
охрана полководцев; набирались из рим. союзников, а при Сципионе Эмилиане 
Африканском (2 в. до н.э.) – из рим. всадников. Созданная при Августе 
императ. гвардия, организов. в когорты (9 когорт по 1000 чел. в каждой), тоже 
наз. П. 

Префект – адм., суд. и воен. должность в Др. Риме, а также лицо, 
исполняющее ее. 

Принцепс – в Др. Риме П. сената – первый в списке сенаторов. В период 
империи, начиная с Августа, термин «П. сената» обозначал носителя монархич. 
власти. П. всадников – первый в списке всадников. В рим. армии П. наз. 
легионер, тяжеловооруж. пехотинец ср. возрастной группы. 

Принципат – в Др. Риме специфич. форма рабовлад. монархии, при к-рой 
формально сохран. респ. учреждения. Период П., или Ранней Империи, 
охватывает время с 27 до н.э. до 193 н.э. (правл. династий Юлиев-Клавдиев (27 
до н.э. – 68 н.э.), Флавиев (69 – 96), Антонинов (96 – 192). 

Провинции - терр., завоев. Др. Римом, вне Апеннинского п-ва и 
управлявш. рим. наместниками. 

Пролетарии – в Др. Риме, согл. реформе, приписыв. рим. царю Сервию 
Туллию, граждане, не имевшие имуществен. ценза, выставлявшие в нар. 
ополчение одну центурию и имевшие один голос в комициях (из 193). В период 
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поздней республики и империи П. – деклассиров. слои об-ва, существовавшие 
за счет подачек госуд. и богачей. 

Проскрипции – в Др. Риме обнародование списков лиц, объявл. вне 
закона, а также сами списки. 

Публиканы - в Др. Риме лица (обычно – всадники) бравшие с торгов на 
откуп гос. имущество (земли, рудники, солеварни), а также гос. налоги, 
подряды на обществ. постройки или снабжение. 

Сабеллы (марсы, марруцины) – сабельские или умбросабельские 
древнейшие племена Ср. Италии; наиболее значит. из них – самниты. 

Сабины – др.-итал. племена оскско-умбрской яз. группы. С. занимали 
терр. между рр. Тибром, Атернусом, Анио. 

Салии – в Др. Риме жрецы Марса. 
Сальтус – в Др. Риме большие (5000 югеров и более) участки лесов, 

пастбищ и нив на гос. земле, сдававш. в аренду частным лицам. 
Самниты – др.-итал. племена оскской яз. группы, включ. гирпинов, 

пентров, караценов, кавдинов и др. 
Сатурналии – в Др. Риме ежегод. празднества в честь Сатурна. Справл. 

после уборки урожая во время зимнего солнцестояния. 
Свевы – у антич. авторов (Страбон, Тацит) – собират. назв. ряда родств. 

герм. племен (семноны, гермундуры, квады и др.), занимавших в 1 в. до н.э. – 2 
в. н.э. обширную терр. в басс. рр. Эльбы, Майна, Неккара, Верх. Рейна. 

Сенат – один из высших гос. органов. Возник в конце царской эпохи из 
совета старейшин патриц. родов, пользовавш. большим авторитетом и управл. 
общин. делами совместно с воен. предводителем. 

Сенатусконсульт – в Др. Риме решение сената (принятое большинст. 
сенаторов), против к-рого не был заявлен протест магистратом, имевшим право 
интерцессии. 

Сестерций – назв. рим. серебр. монеты весом в 1,13 г = 1/288 рим. фунта = 
1 скрупулу, к-рую начали чеканить ок. 269 г. до н.э. 

Сецессии – в Др. Риме демонстрат. выход плебеев из состава рим. общины 
и уход за черту города (на Священную гору или Авентинский холм). 

Сикулы – одно из древнейших племен Ср. и Юж. Италии и о. Сицилия. 
Тога – верх. одежда граждан в Др. Риме. Состояла из куска шерст. материи 

эллиптич. формы. 
Триба – в Др. Риме: 1) Племя, соотв. др.-греч. филе. Согл. традиции, 

древнейшее население Рима было этнич. неоднородным и состояло из трех Т. – 
Рамнов (латинян), Тициев (сабинян) и Луцеров (этрусков). 2) Терр. и избират. 
округ, имевший один голос в трибутных комициях. 

Трибуны военные - в Др. Риме командные должности в рим. армии. 
Трибуны плебейские - Др. Риме высшие выборные должностные лица из 

плебеев. 
Триумф – в Др. Риме торжеств. вступление в столицу полководца и его 

войска после окончания победонос. войны 
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Туника – др.-рим. нательная одежда типа рубашки, вошедшая во всеобщее 
употребл. с 3 в. до н.э. 

Турма – в Рим. республике конный отряд из 30 всадников. 
Фамилия – в рим. праве – агнаты, а также все, находящееся под властью 

главы семьи, т.е. как имущество, так и рабы. 
Фасты – у древ. римлян первонач. назв. дней, благоприятных для ведения 

гос. дел, (в противоположность назв. дней, непригодных для гос. дел, – дней 
религ. праздников, культа мертвых и др.). Позднее назв. «Ф.» утвердилось за 
рим. календарем. 

Федераты - Др. Риме: 1) Связанные союзом с Римом общины, обычно наз. 
союзниками. 2) Варварские племена, поступившие на воен. службу к римлянам 
и несшие ее на границах Рим. империи. 

Фиск – в Др. Риме первонач. в эпоху республики слово Ф. применялось в 
общем значении воен. кассы, где хранились деньги, предназнач. к выдаче. Со 
времени Августа (кон. 1 в. до н.э. – нач. 1 в. н.э.) этим термином стала 
называться частная императ. касса, находивш. в ведении императ. чиновников и 
пополняемая доходами с императ. провинций и др. средствами, в противовес 
эрарию – сенатской казне. Ф. называлось также и все императ. управление. 

Фламины – в Др. Риме жрецы отд. божеств рим. пантеона, 
осуществлявшие культ в куриях. 

Форум – удлинен. прямоугольная площадь в Др. Риме, гл. центр политич., 
религ., адм. и торг. жизни города периода Республики. 

Целий – один из 7 холмов Рима, юго-западнее Эсквилина. 
Ценз – перепись всех граждан обоего пола, производивш. в Др. Риме 

каждые пять лет цензорами, в обязанности к-рых входила классификация 
граждан по различ. экономич. и политич. признакам. 

Цензор – в Др. Риме должност. лица, осуществлявшие проведение ценза, 
надзор над правами и др. функции. 

Центурия – в Др. Риме единица военно-политич. деления граждан. 
Эдил – в Др. Италии должностные лица. Согл. традиции, в Риме эта 

магистратура возникла в процессе борьбы патрициев и плебеев: в 494 до н.э. 
была утверждена должность двух помощников нар. трибунов – плебейских Э. В 
367 (или 366) патриции ввели должность курульных Э., доступную сначала 
лишь патрициями. Э. выбирались трибутными комициями на 1 год. В их 
обязанности входило устройство игр, надзор за строительством и содержанием 
храмов, водопроводов и т.д., за работой рынков, наблюдение за чистотой и 
безопасностью на улицах, раздача хлеба гражданам. Курульные Э. обладали 
также юрисдикцией в рыноч. тяжбах. 

Эргастула – В Др. Риме частная тюрьма для рабов. 
Эсквилин - один из семи холмов в Риме. 
Этруски – рим. назв. одного из самых значит. племен Др. Италии 

(самоназв. – расены). Греки называли Э. тирренами (или тирсенами) и считали 
их народом вост. происхожд.; по Геродоту, Э. – выходцы из Лидии, по 
Гелланику (историку 5 в. до н.э.), они – пеласги. 
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Яникул – один из холмов Рима (на правом берегу Тибра). 
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9. СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 
 

Периодизация истории Древнего Рима 

 
I. 8-6 вв. до н. э.      Царский период 
 
II. 6-3 вв. до н. э. (509 – 287 гг. до н. э.)  Период Ранней  

Республики 
 
III. 3-2 вв. до н. э. (288 – 133 гг. до н. э.)  Период Средней  

(классической) 

Республики  
 
IV. конец 2-1 вв. до н. э. (133 – 27 гг. до н. э.) Период Поздней  

Республики 
 
V. 1-3 вв. н. э. (27 г. до н. э. – 284 г.)   Ранняя Римская  

империя (Принципат) 
1) Формирование системы принципата. Правление династии Юлиев-
Клавдиев (27 г. до н. э. – 68 г. н. э.) 
2) Кризис государственной власти (68 – 69 гг.) 
3) Расцвет Принципата. Правление династий Флавиев и Антонинов 
(69 – 192 гг.) 
4) Правление династии Северов (193 – 235 гг.) 
5) Кризис 3 века (235 – 284 гг.) 

 
VI. 3-5 вв. н. э. (284 – 476 гг.)    Поздняя Римская  

империя (Доминат) 
1) Формирование системы домината. Правление Диоклетиана и 
Константина I (284 – 337 гг.) 
2) Империя 4 века н. э. 
3) Восточная и Западная империи (395 – 476 гг.) 

 
Римские провинции 

 
Название и дата основания: 
 
1. Сицилия (227 г. до н. э.) 
2. Сардиния и Корсика (227 г. до н. э.) 
3. Дальняя Испания – Бэтика (197 г. до н. э.) 
4. Ближняя Испания – Тарраконская Испания (197 г. до н. э.) 
5. Македония (148 г. до н. э.) 
6. Африка (146 г. до н. э.) 
7. Азия (Пергам) (133 г. до н. э.) 
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8. Нарбонская Галлия (120 г. до н. э.) 
9. Киликия (92 г. до н. э.) 
10. Крит и Киренаика (75 г. до н. э.) 
11. Понт и Вифиния (74 – 66 гг. до н. э.) 
12. Сирия и Палестина (63 г. до н. э.) 
13. Лугдунская Галлия (52 г. до н. э.) 
14. Бельгика (52 г. до н. э.) 
15. Аквитания (52 г. до н. э.) 
16. Новая Африка – Нумидия (46 г. до н. э.) 
17. Египет (30 г. до н. э.) 
18. Иллирик (27 г. до н. э.) 
19. Ахайя (27 г. до н. э.) 
20. Галатия (25 г. до н. э.) 
21. Лузитания (19 г. до н. э.) 
22. Реция (15 г. до н. э.) 
23. Норик (15 г. до н. э.) 
24. Мёзия (15 г. до н. э.) 
25. Паннония (10 г. до н. э.) 
26. Далмация (6 г. н. э.) 
27. Верхняя Германия (16 г. н. э.) 
28. Нижняя Германия (16 г. н. э.)  
29. Каппадокия (17 г. н. э.) 
30. Тингитанская Мавритания (40 – 41 гг. н. э.) 
31. Цезарейская Мавритания (40 – 41 гг. н. э.) 
32. Ликия и Памфилия (43 г. н. э.) 
33. Британия (44 г. н. э.) 
34. Фракия (46 г. н. э.) 
35. Аравия (105 г. н. э.) 
36. Дакия (107 г. н. э.) 
37. Армения (115 г. н. э.) 
38. Месопотамия (115 г. н. э.)  

 
Римское имя 

 
Классическое римское имя, как правило состоит из трёх частей: преномена 

(Praenomen), номена (Nomen) и когномена (Cognomen). Например имя: Гай 
Юлий Цезарь (Gaius Iulius Caesar), в структуре которого преномен – Гай, номен 
– Юлий, когномен – Цезарь. Преномен – римское личное имя, номен – имя 
(название) рода (gens), когномен имя (прозвище), которым в древности 
определялась боковая линия рода. Номен всегда имеет окончание – ius (Iulius, 
Tullius). Когномены в период формирования структуры римского имени 
указывали на физическое качество, или характер человека (Сцевола – Левша, 
Дентат – Зубастый, Назон - Носатый), но со временем потеряли значение 
прозвища. 
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Римлянки не имели в составе своего имени преномена, только измененный 
номен: Юлия, Туллия, Корнелия. Если у римлянина было несколько дочерей, к 
имени добавляли: Младшая, Старшая, Вторая, Третья и т.д. 

Личных имен – преноменов было восемнадцать и как правило в надписях 
они указывались сокращенно с помощью одной или нескольких букв. 

 
Римские личные имена (преномены) 

 
praenomina русское написание принятое сокращение 

1. Aulus Авл А. (А.) 
2. Appius Аппий Арр. (Апп.) 
3. Gaius Гай G. (С.) (Г.) 
4. Gnaeus Гней Gn. (Cn.) (Гн.) 
5. Decimus Децим D. (Д.) 
6. Kaeso Кезон К. (К.) 
7. Lucius Луций L. (Л.) 
8. Marcus Марк М. (М.) 
9. Manius Маний М. (M’.) (Ман.) 
10. Mamercus Мамерк Mam. (Мам.) 
11. Numerius Нумерий N. (Н.) 
12. Publius Публий Р. (П.) 
13. Quintus Квинт Q. (Кв.) 
14. Sextus Секст Sex. (С.) 
15. Servius Сервий Ser. (Сер.) 
16. Spurius Спурий Sp. (Сп.) 
17. Titus Тит Т. (Т.) 
18. Tiberius Тиберий Ti(b). (Тиб.) 

 
Римские цифры 

 
Система римских цифр основана на обозначении особыми знаками 

десятичных разрядов и их половин: I (1), X (10), С (100), М (1000), V (5), L (50), 
D (500). 

При обозначении чисел этими цифрами место последних не имеет того 
значения, что в системе арабских цифр. Значения стоящих рядом цифр 
складываются, например, II означает 1 + 1, т. е. 2, СС означает 100 + 100, т. е. 
200, CXII означает 100 + 10 + 1 + 1, т. е. 112. Однако если цифра меньшего 
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значения стоит левее цифры большего значения, то меньшая цифра вычитается 
из большей, например, IV означает 5 – 1. Таким образом оказывается 
возможным различное обозначение одного и того же числа. Например, число 80 
можно обозначить как LXXX (50 + 10 + 10 + 10) и как ХХС (100 – 20). Число 9, 
которое по принципу сложения должно писаться VIIII, по принципу вычитания, 
позволяющему избежать четырехкратного повторения одной и той же цифры, 
будет писаться IX. По этому же принципу в настоящее время пишутся все 
ближайшие к десяткам и их половинам числа – 4, 14, 19 и т. д. 

Знаки L, С и М восходят к буквам послужившего основой для латинского 
алфавита западногреческого алфавита. Эти буквы, обозначавшие в 
западногреческом алфавите придыхательные звуки (kh, th, ph), 
отсутствовавшие в латинском языке, стали в нем употребляться для 
обозначения чисел, и впоследствии их написание было приспособлено к 
написанию латинских букв. С (100) стало отождествляться с первой буквой 
латинского слова centum (сто), М (1000), являющееся видоизмененной формой 
греческого Ф, – с первой буквой латинского слова mille (тысяча). 

Знак D (500), отождествленный с латинской буквой, представляет собой 
половину знака Ф (1000), так же, как V (5) является верхней половиной знака X 
(10). 

 

Римские меры 

 
Меры длинны 

 
Digitus (палец, пядь) 1/16 pes (фута) 0,0185 м 

Palmus (ширина ладони) l/4 pes (фута) 0,0740 м 

Pes (нога, фут)  0,2963 м 

Cubitus (локоть) pes + 2 palmus 0,4443 м 

Gradus (ступень) 21/2 pes 0,7407 м 

Passus (двойной шаг) 5 pes 1,4815 м 

Pertica (шест, жердь) 10 pes 2,9630 м 

Versus (плетр) 100 pes 29,63 м 

Mille (миля) 1000 passus 1481,5 м 

 
Меры жидкостей 

Cyathus (черпак) 1/12 секстария 0,0456 л 
Hemina или cotyla (горшок) 1/2 секстария 0,2736 л 
Sextarius (секстарий)  0,5472 л 
Congius (кувшин) 6 секстариев 3,2832 л 
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Urna (кувшин для воды) 4 конгия 13,1328 л 
Amphora или cadus (сосуд) 8 конгиев 26,2656 л 
Culleus (мех) 20 амфор 525,27 л 

 
Меры сыпучих тел 

 
Modius (четверик)  8,754 л 
Se (mi) modius 1/2 модия 4,377 л 
Sextarius 1/16 модия 0,547 л 
Hemina 1/32 модия 0,2736 л 

 
Меры площади 

 
Pes quadratus (квадратный фут) 0,088 м2 
Actus quadratus (квадрат, сторона которого 
равняется 120 pes) 12,591 а 

Iugerum (прямоугольник, имеющий в ширину 120 
pes, в длину 240 pes) 25,182 а 

Centuria (200 югеров) 50,364 га 
 

Меры веса 
 

Libra (либра-фунт, асс) 12 унций 327,45 г 
Deunx (дэункс) 11 унций 300,16 г 
Dextans (декстанс) 10 унций 272,88 г 
Dodrans (додранс) 9 унций 245,59 г 
Bes (бэс) 8 унций 218,30 г 
Septunx (септункс) 7 унций 191,02 г 
Semis (семис) 6 унций 163,73 г 
Quincunx (кванкунс) 5 унций 136,44 г 
Triens (триенс) 4 унции 109,15 г 
Quadrans (квадранс) 3 унции 81,86 г 
Sextans (секстанс) 2 унции 54,58 г 
Sescuncia (сескунция) 1,5 унции 40,93 г 
Uncia (унция)  27,288 г 
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Semuncia (семунция) 1/2 унции 13,644 г 
Sicilicus (сициликус) 1/4 унции 6,822 г 
Sextula (секстула) 1/6 унции 4,548 г 
Scripulum (скрипулум) 1/24 унции 1,137 г 
Siliqua (силиква) 1/144 унции 0,189 г 

 
Меры массы 

 
Talentum (талант) 26196 г 
Talentum (талант) 436,6 г 
Libra (фунт) 327 г 
Uncia (унция) 27,3 г 
Denarius (каждый в 10 ассов) 4,55 г 
Scripulum (скрипул) 1,14 г 

 
 

Римские монеты 

 
До 268 г. до н. э. 

 
As libralis (асс либралис) (медн.) 12 унций 327,45 г 
Semis (семис) 1/2 асса 163,73 г 
Triens (триенс) 1/3 асса 109,15 г 
Quadrans (квадранс) 1/4 асса 81,86 г 
Sextans (секстанс) 1/6 асса 54,58 г 
Uncia (унция) 1/12 асса 27,288 г 

 
268 – 217 гг. до н. э. 

 
As trientalis (медн.) (асс триенталис) 4 унции 109,15 г 
Sestertius (сер.) сестерций 21/2 асса 1,09 г 
Quinarius (сер.) квинарий 5 асса 2,18 г 
Denarius (сер.) денарий 10 асса 4,37 г 
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С 217 г. до н.э. 
 

As uncialis (медн.) (асс унциалий) 1 унция 27,288 г 
Sestertius (сер.) сестерций 4 асса 1 г 
Denarius (сер.) денарий 16 ассов 4 г 
 

Золотая императорская монета 
 

Aureus (ауреус) 100 сестерциев 
Aureus (ауреус) Августа 7,96 г 
Aureus (ауреус) Марка Аврелия 7,28 г 
Aureus (ауреус) Каракаллы 6,55 г 
 

Монеты Поздней империи 
 

Fоllis (мешок) 72 золотых солида 1 libra 327,45 г 
Fоllis (мешок) 125 серебряных милиаренсов 1,74 libra 568,75 г 
 

Римский календарь 

 
Первоначально у римлян был лунный год в 10 месяцев, начинавшийся 

мартом и кончавшийся декабрем; на это указывают, между прочим, и названия 
месяцев: так, например, название последнего месяца december указывает на то, 
что он был десятый. Однако скоро – по преданию, при царе Нуме Помпилии 
или Тарквинии Древнем – римляне перешли к лунному году в 12 месяцев, 
содержавшему 355 дней. Для приведения его в соответствие с солнечным годом 
стали прибавлять время от времени лишний месяц (mensis intercalarius), – по 
преданию, уже при Нуме. Но все-таки гражданский год с праздниками, 
рассчитанными на известные времена года, совершенно не сходился с 
естественным годом. Окончательно календарь приведен был в порядок Юлием 
Цезарем в 46 году до н. э.: он ввел солнечный год в 365 дней со вставкой одного 
дня в каждом 4-м году (цикл, названный по его имени юлианским) и установил 
начало года с января. 

Месяцы обозначались теми же названиями, как и теперь; только июль и 
август назывались Quinctilis (пятый) и Sextilis (шестой) до времени императора 
Августа; названия Julius и Augustus они получили в честь Юлия Цезаря и 
Августа. Таким образом, названия месяцев были следующие: Januarius, 
Februarius, Martius, Aprilis, Majus, Junius, Quinctilis (Julius), Sextilis (Augustus), 
September (седьмой), October (восьмой), November (девятый), December 
(десятый). В каждом из этих месяцев римляне считали столько же дней, 
сколько считается в настоящее время. Все названия месяцев суть имена 
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прилагательные, при которых слово mensis или подразумевается, или 
прибавляется. 

Отдельные дни месяца римляне обозначали не числами от 1 до 30 или 31, 
как делаем мы, но обозначали их по трем главным дням в каждом месяце, 
которые назывались Calendae (Kalendae), Nonae и Idus. Первоначально в 
лунном месяце Календы были днем новолуния, Ноны – днем первой четверти 
луны, Иды – днем полнолуния. К этим словам название месяца прибавлялось 
как прилагательное: Calendis Januariis (abl. temporis) в январские Календы, 
Nonis Decembribus в декабрьские Ноны, Idibus Martiis в мартовские Иды и т. д. 

Calendae назывался первый день каждого месяца, Nonae – пятый, Idus – 
тринадцатый. Но в марте, мае, июле и октябре Ноны были седьмой день, а Иды 
– пятнадцатый. 

Счет дней производился от этих дней назад; дни между Календами и 
Нонами обозначались: такой-то (например – 4-й) день перед Нонами; дни 
между Нонами и Идами обозначались: такой-то (например – 5-й) день перед 
Идами; дни между Идами и Календами следующего месяца обозначались: 
такой-то (например – 6-й) день перед Календами такого-то (следующего) 
месяца.  

День перед Нонами, Идами, Календами обозначался словом pridie 
(накануне) с винительным падежом: pridie Nonas Januarias накануне январских 
Нон, т. е. 4 января; pridie Idus Januarias накануне январских Ид, т. е. 12 января; 
pridie Calendas Februarias накануне февральских Календ, т. е. 31 января. День, 
предшествующий этому кануну, назывался третьим днем перед Нонами, 
Идами, Календами, так как римляне считали первым днем тот день, от которого 
начинали счет; день, предшествующий третьему дню перед Нонами, Идами, 
Календами, назывался четвертым днем перед Нонами, Идами, Календами и т. д. 

Когда при таком обратном счете доходили до одного из главных дней 
месяца, то день обозначался, как скатано, творительным падежом этого 
названия, а затем счет шел также назад от этого главного дня. 

По этой системе счета, 3 января должно бы было быть обозначено 
творительным падежом времени: die tertio ante Nonas Januarias в третий день 
перед январскими Нонами; но вместо этого употреблялся неправильный в 
грамматическом отношении оборот: ante diem tertium Nonas Januarias (часто 
пишется сокращенно: a. d. III Non. Jan.) 3 января; вместо die quarto ante Calendas 
Februarias говорили: ante diem quartum Calendas Februarias 29 января и т. д. 

Все такое обозначение рассматривается как одно слово, так что перед ним 
ставятся предлоги in и ех: ex ante diem III Nonas Junias usque ad pridie Calendas 
Septembres от 3-го дня перед июньскими Нонами до кануна сентябрьских 
Календ (= от 3 июня до 31 августа); differre aliquid in ante diem XV Calendas 
Novembres отложить что-нибудь на 15-й день перед ноябрьскими Календами (= 
на 18 октября). 

Чтобы перевести римское число месяца на наше, надо руководиться 
следующими правилами: 

1. Для дней, предшествующих Нонам, надо вычесть указанное число 



62 

дней из 6 (а в марте, мае, июле, октябре – из 8): a. d. III Nonas Junias = (6 – 3) 3 
июня; a. d. Nonas Мartias = (8 – 3) 5 марта. 

2. Для дней, предшествующих Идам, надо вычесть указанное число 
дней из 14 (а в марте, мае, июле, октябре – из 16): a. d. V Idus Septembres = (14 – 
5) 9 сентября; a. d. V Idus Septembres = (16 – 5) 11 октября. 

3. Для дней, предшествующих Календам, надо прибавить 2 к числу 
дней предшествующего месяца и вычесть указанное число дней: a. d. XVII Cal. 
Febr. = (31 + 2) 33 – 17 = 16 января; a. d. XIV Cal. Mart. = (28 + 2) 30 – 14 = 16 
февраля; a. d. XV Cal. Majas = (30 + 2) 32 – 15 = 17 апреля. 

В високосном году прибавочный день помещался между 23 (a. d. VII Cal. 
Mart.) и 24 февраля (a. d. VI Cal. Mart.) и назывался a. d. bissextum Cal. Mart., так 
что a. d. VII Cal. Mart., как в простом году, соответствует нашему 23 февраля; a. 
d. VIII Cal. Mart. – нашему 22 февраля и т. д. 

Год определяли римляне или именами консулов этого года в abl. abs.: М. 
Messala, М. Pisone consulibus в консульство М. Месс алы и М. Пиэона, или 
порядковым числительным, считая от (предполагаемой) даты основания Рима 
(753 г. до н. э.): anno trecentesimo quinquagesimo post Romam conditam в 350-м 
году после основания Рима. – Также: ab Urbe condita – от основания города (т. 
е. Рима). – Чтобы перевести римскую дату на наше летосчисление, надо 
вычесть указанное число года из 754 (так как 753-й год считался 1-м от 
основания Рима); таким образом получится: 754 – 350 = 494 г. до н. э. 

Сутки делили римляне на две части по 12 часов в каждой: одну – от 
восхода солнца до захода, другую – от захода до восхода. Таким образом, 1-й 
час есть hora prima (ночью – hora prima noctis), 2-й час – hora secunda, 3-й час – 
hora tertia и т. д. Но часто невозможно определить, что разумели римляне под 
таким термином, – конец ли часа, т. e. hora prima – в один час = (по нашему 
счислению) в семь часов утра, или же всю продолжительность его, т. e. hori 
pruni в первом часу (по вашему счислению) в седьмом часу утра. 

В разные времена года длина часа, т. е. 1/12 (одной двенадцатой) части дня 
между восходом и заходом и 1/12 части ночи между заходом и восходом, была 
различна. 

В лагере ночь делилась на четыре стражи по три римских часа в каждой 
(vigilia prima, secunda, tertia, quarta). 

 
Материал из учебника С.И. Соболевского «Грамматика латинского языка». 

М., 1948. 
 
Реформы календаря 
 
С 7 в. до н.э. римляне пользовались лунно-солнечными календарем по к-

рому год из 12 месяцев с нечетным количеством дней в каждом (из суеверия 
римляне боялись четных чисел) составлял 355 дней. 

Год начинался 1 марта. По решению верховного жреца после 23 февраля 
эпизодически вставлялся дополнит, месяц – Мерцедоний (23 (иногда 22) дня). 
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В 46 до н.э. Юлий Цезарь произвел коренную реформу календаря. По 
совету египетского астронома Созигена, вводилось солнечное счисление 
времени, по которому 3 года считались по 365, 4-й – 366 дней. В новом 
календаре сохранился только 1 добавочный день, помещавшийся после 23 
февраля, т.о., 6-й день до мартовских календ, стал двойным (bissextilis отсюда 
русское високосный). Начало года переносилось на 1 января (т. к. с 153 до н. э. 
вновь избранные римские консулы и другие магистраты приступали к своим 
обязанностям с 1 января). Продолжительность месяцев и названия некоторых 
из них изменялись: в честь Юлия Цезаря месяц квинтилис был переименован в 
44 до н.э. в июль, месяц секстилис в 8 до н.э. – в август, в честь императора 
Августа; к январю, августу, декабрю было добавлено по 2 дня, к апрелю, июню, 
сентябрю по 1 дню. 

C 4 в. н. э. в римском календаре вводится семидневная неделя. Реформа 
римского календаря завершилась окончательно лишь в 8 в. Новый календарь, 
названный в честь Юлия Цезаря юлианским, был принят христианской 
церковью (Никейский собор 325 г.) и перешел в Византию (но с порядковым 
счетом дней). Датировка событий и актов велась по именам консулов, для чего 
составлялись списки консульств. В 1 в. в литературных кругах 
распространилась неофициальная эра «от основания Рима» (21 апр. 754 (по 
Варрону – 753) до н.э.). На базе юлианского календаря возникли различные 
эры. Наиболее распространенной в позднеримское время была эра Диоклетиана 
(позднее «святых мучеников» - с 29 августа 284 н. э.). Христианство в борьбе с 
язычеством пыталось создать свое летоисчисление по библейскому преданию 
«от сотворения мира». В 6 в. путем сложных богословских расчетов в связи с 
пасхальным циклом установились 3 наиболее принятые эры: Африкана, по к-
рой 754 год от основания Рима считался 5501, Александрийская – 
соответственно 5493, Византийская – 5509 (официальная: перешла потом в 
Россию). С 313 г. н. э. велся также счет по индиктам. В 6 в. на Западе возникает 
датировка событий от «Рождества Христова», т.н. эра Дионисия, по имени 
римского монаха Дионисия Малого, «вычислившего» при составлении таблицы 
пасхалий, что 248 год Диоклетиана приходится на 532 год от Р. X. 754 год от 
основания Рима стал считаться первым годом эры Дионисия. С 7 – 8 вв. 
датировка событий по этой эре распространилась в европейских странах (но не 
в Византии).  

 



64 

Римские императоры 

 (без указания узурпаторов и мятежных полководцев) 
 

имя императора годы правления приход к власти 
Династия Юлиев-Клавдиев 
Август 16 января 27 до н. э. – 19 

августа 14 н. э. 
Как приёмный сын по 
завещанию (и внучатый 
племянник) Юлия 
Цезаря, после 
вооружённой борьбы 

Тиберий 19 августа 14 – 16 марта 
37 

Как приёмный сын (и 
пасынок) Октавиана 
Августа 

Калигула 18 марта 37 – 24 января 
41 

Как приёмный внук (и 
внучатый племянник) 
Тиберия (правнук 
Октавиана Августа по 
женской линии) 

Клавдий 24 января 41 – 13 
октября 54 

Как племянник Тиберия 

Нерон 13 октября 54 – 9 июня 
68 

Как приёмный сын (и 
пасынок) Клавдия 

Междуцарствие 
Гальба 6 июня 68 – 15 января 69 Призван противниками 

Нерона, как император 
провозглашён сенатом 
после самоубийства 
Нерона 

Отон 15 января – 16 апреля 69 Провозглашён сенатом 
(после убийства 
Гальбы) 

Вителлий 17 апреля – 20 декабря 
69 

Провозглашён 
легионами, признан 
сенатом после военного 
поражения Отона 

Династия Флавиев 
Веспасиан 1 июля 69 – 24 июня 79 Провозглашён 

легионами, признан 
сенатом после военного 



65 

поражения Вителлия 
Тит 24 июня 79 – 13 сентября 

81 
Старший сын 
Веспасиана 

Домициан 14 сентября 81 – 18 
сентября 96 

Младший сын 
Веспасиана 

Династия Антонинов 
Нерва 18 сентября 96 – 27 

января 98 
Провозглашён сенатом 

Траян 28 января 98 – 8/9 
августа 117 

Популярный 
полководец, 
усыновлённый 
бездетным Нервой 

Адриан 11 августа 117 – 10 июля 
138 

Приёмный сын (и 
двоюродный 
племянник) Траяна, 
муж его внучатой 
племянницы 

Антонин Пий 10 июля 138 – 7 марта 
161 

Приёмный сын 
Адриана, 
женат на племяннице 
его жены 

Луций Вер 7 марта 161 – март 169,  
в соправлении с Марком 
Аврелием 

Сын Луция Элия, 
приёмного сына 
Адриана; 
усыновлён Антонином 
Пием; 
муж дочери Марка 
Аврелия 

Марк Аврелий 7 марта 161 – март 169,  
в соправлении с Луцием 
Вером, 
март 169 – 17 марта 180, 
единолично, 
с 177 сделал 
соправителем сына 
Коммода 

Приёмный сын 
Антонина Пия, 
женат на его дочери, 
своей кузине 

Коммод 17 марта 180 – 31 
декабря 192, 

Как сын Марка 
Аврелия 
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до этого с 177 года 
соправитель Марка 
Аврелия 

Междуцарствие 
Пертинакс 1 января – 28 марта 193 Участник заговора 

против Коммода, 
провозглашён 
императором после его 
смерти 

Дидий Юлиан 28 марта – 1 июня 193 Провозглашён 
преторианцами после 
убийства Пертинакса за 
взятку 

Династия Северов 
Септимий Север 9 апреля 193 – 4 февраля 

211 
с 198 сделал 
соправителем сына 
Каракаллу, 
с 209 – и сына Гету 

Провозглашён 
войсками 

Каракалла с 198 соправитель отца 
Септимия Севера;  
с 209 соправитель отца 
Септимия Севера 
и брата Геты; 
4 февраля – 26 декабря 
211 соправитель брата 
Геты; 
26 декабря 211 – 8 
апреля 217 

Старший сын Септимия 
Севера 

Гета с 209 соправитель отца 
Септимия Севера и брата 
Каракаллы; 
4 февраля 211 – 26 
декабря 211 
соправитель брата 
Каракаллы 

Младший сын 
Септимия Севера 

Макрин 11 апреля 217 – 8 июня 
218 

Пришёл к власти, убив 
Каракаллу 



67 

в соправлении с сыном 
Диадуменом 

Диадумен 11 апреля 217 – 8 июня 
218 
в соправлении с отцом 
Макрином 

Как сын и соправитель 
Макрина 

Элагабал 8 июня 218 – 11 марта 
222 

Первый внук Юлии 
Мезы, сестры Юлии 
Домны (жены 
Септимия Севера), был 
объявлен побочным 
сыном Каракаллы 

Александр Север 13 марта 222 – 19 марта 
235 

Двоюродный брат 
Элагабала, второй внук 
Юлии Мезы, сестры 
Юлии Домны (жены 
Септимия Севера), был 
объявлен побочным 
сыном Каракаллы; 
усыновлён Элагабалом 

Солдатские императоры 
Максимин 
Фракиец 

20 марта 235 – 22 марта 
238 

Провозглашён 
войсками 

Гордиан I 
(Африканский) 

22 марта – 12 апреля 238 Провозглашён сенатом 

Гордиан II 22 марта – 12 апреля 238 Сын и соправитель 
Гордиана I 

Пупиен 22 апреля – 29 июля 238 Провозглашён сенатом 
в соправлении с 
Бальбином 

Бальбин 22 апреля – 29 июля 238 Провозглашён сенатом 
в соправлении с 
Пупиеном 

Гордиан III 29 июля 238 – 11 
февраля 244 
до 29 июля 238 
соправитель Пупиена и 
Бальбина 

Сын Гордиана II или 
его сестры; 
провозглашён сенатом 
как соправитель 
Пупиена и Бальбина 

Филипп Араб 2 февраля 244 – Провозглашён 
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сентябрь/октябрь 249 войсками 
Филипп Младший 247 – сентябрь/октябрь 

249 
Сын и соправитель 
Филиппа Араба 

Деций Траян осень 249 – 1 июля 251 
в 251 провозгласил 
соправителем сына – 
Геренния Этруска 

Провозглашён 
войсками 

Геренний Этруск 251 
провозглашён Децием 
Траяном соправителем 

Старший сын Деция 
Траяна 

Гостилиан июнь – ноябрь 251 Младший сын Деция 
Траяна и брат Геренния 
Этруска; 
усыновлён 
Требонианом Галлом 
после гибели отца 

Требоний Галл июнь 251 – август 253 
до ноября 251 г. как 
соправитель 
усыновлённого им 
Гостилиана; 
затем соправителем стал 
его сын Волузиан 

Провозглашён 
войсками 

Волузиан ноябрь 251 – август 253 Сын и соправитель 
Требониана Галла 

Эмилиан август – октябрь 253 Провозглашён 
войсками 

Валериан I октябрь 253 – июнь 260 
сразу провозгласил 
соправителем сына – 
Галлиена 

Провозглашён 
войсками 

Галлиен октябрь 253 – сентябрь 
268 
единолично – после 
гибели Валериана I; 
в июле 260 в 
соправлении с сыном – 
Салонином 

Сын и соправитель 
Валериана I 
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Салонин июль 260 Младший сын и 
соправитель Галлиена 

Иллирийские императоры 
Клавдий II сентябрь 268 – январь 

270 
Провозглашён 
войсками после смерти 
Галлиена 

Квинтилл август – сентябрь 270 Брат Клавдия II, 
провозглашён сенатом 

Аврелиан 9 сентября 270 – 
сентябрь 275 

Провозглашён 
войсками 

Тацит 25 сентября 275 – июнь 
276 

Провозглашён сенатом 

Флориан июль – сентябрь 276 Захватил власть 
самовольно, брат 
Тацита 

Проб сентябрь 276 – сентябрь 
282 

Провозглашён 
войсками 

Кар сентябрь 282 – август 
283 

Провозглашён 
войсками 

Карин август 283 – июль 285, 
до ноября 284 в 
соправлении с братом 
Нумерианом 

Сын Кара 

Нумериан август 283– ноябрь 284, 
в соправлении с братом 
Карином 

Сын Кара 

Императоры периода Домината 
Диоклетиан 20 ноября 284 – 1 мая 

305 
Провозглашён 
войсками после смерти 
Кара и убийства 
Нумериана во время 
персидской войны 

Максимиан 21 июля 285 – 1 апреля 
286 
1 апреля 286 – 1 мая 305 
повторно 306 – 11 
ноября 308 

Привлечен 
Диоклетианом 
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Констанций Хлор 293 – 1 мая 305 
1 мая 305 – 25 июля 306 

Привлечён 
Диоклетианом в 293 г. 

Галерий 1 марта или 21 мая 293 – 
1 мая 305 
1 мая 305 – 5 мая 311 

Привлечен 
Диоклетианом в 293 г. 

Флавий Север 1 мая 305 – 25 июля 306 
25 июля 306 – 16 
февраля 307 

Назначен Галерием и 
Констанцием I Хлором 

Максимин II 1 мая 305–310 
310 – май 312 

Назначен Галерием и 
Констанцием I Хлором 

Лициний 307 – 11 ноября 308 
11 ноября 308–312 
312 – 18 сентября 324 

Назначен Галерием 
задушен по приказу 
Константина I 
Великого 

Валент I декабрь 316 – 1 марта 
317 

Назначен Лицинием, 
им же смещён 

Мартиниан июль – 18 сентября 324 Назначен Лицинием 
Вторая династия Флавиев 
Константин I 25 июля 306 – 29 октября 

312 
29 октября 312 – 19 
сентября 324 
19 сентября 324 – 22 мая 
337 

сын Констанция I 
Хлора, провозглашён 
по его настоянию 

Крисп 1 марта 317–326 старший сын 
Константина Великого 
от первого брака с 
Минервиной; 
назначен Константином 
Великим 

Константин II 1 марта 317 – 22 мая 337 
22 мая 337–340 

старший сын 
Константина Великого 
от второго брака с 
Фаустой; 
назначен Константином 
Великим 

Констанций II 23 ноября 324 – 22 мая 
337 

второй сын 
Константина Великого 
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(цезарь) 
22 мая 337–340 
(азиатские провинции) 
в соправлении с 
братьями Константином 
II и Константом 
340 – 350 
(восточная часть) 
в соправлении с 
Константом 
350 – 3 ноября 361 

от второго брака с 
Фаустой; 
назначен Константином 
Великим 

Констант 333 – 22 мая 337 
(цезарь) 
22 мая 337–340 
(балканские провинции) 
в соправлении с 
братьями Константином 
II и Констанцием II 
340 – 350 
(западная часть) 
в соправлении с братом 
Констанцием II 

третий сын 
Константина Великого 
от второго брака с 
Фаустой; 
назначен Константином 
Великим 

Далмаций 
Младший 

19 сентября 335–337 тарший сын Далмация 
Старшего, сводного 
брата Константина 
Великого; 
назначен Константином 
Великим 

Ганнибалиан 335 – сентябрь 337 младший сын Далмация 
Старшего, сводного 
брата Константина 
Великого; 
назначен Константином 
Великим 

Ветранион 1 марта – 25 декабря 350 Провозглашён 
войсками и признан 
Констанцием II 

Констанций Галл 15 марта 351–354 старший сын Юлия 
Констанция, брата 
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Константина Великого; 
назначен Констанцием 
II 

Юлиан Отступник 6 ноября 355 – февраль 
360 
(цезарь) 
февраль 360 – 3 ноября 
361 
(август) 
3 ноября 361 – 26 июня 
363 

младший сын Юлия 
Констанция, брата 
Константина Великого; 
назначен Констанцием 
II 

Иовиан 27 июня 363 – 17 
февраля 364 

Провозглашён войском 
после гибели Юлиана II 
Отступника 

Династия Валентиниана-Феодосия 
Валентиниан I 26 февраля – 28 марта 

364 
(единолично), 
28 марта 364 – 17 ноября 
375 
(на Западе), 
соправитель Валента II 

Провозглашён 
войсками, 
но принял управление 
лишь западной частью 
империи 

Валент II 28 марта 364 – 17 ноября 
375, 
(на Востоке), 
соправитель 
Валентиниана I, 
17 ноября 375 – 9 августа 
378 (на Востоке), 
соправитель Грациана и 
Валентиниана II 

Брат Валентиниана I, 
назначен им 

Грациан 4 августа 367 – 17 ноября 
375, 
соправитель отца на 
Западе, 
17 ноября 375 – 25 
августа 383 (на Западе), 
соправитель 

Сын Валентиниана I, 
назначен им 
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Валентиниана II 
Влентиниан II 375 – 25 августа 383, 

соправитель брата на 
Западе, 
25 августа 383 – 15 мая 
392 

Брат Грациана, 
назначен им 

Феодосий I 19 января 379 – 15 мая 
392 
(на Востоке), 
15 мая 392 – 17 января 
395 

назначен Грацианом 

Императоры Западной Римской империи 
Гонорий 23 января 393 – 17 

января 395 
соправитель с отцом 
Феодосием I Великим 
17 января 395 – 15 
августа 423 
(на Западе) 

Сын и соправитель 
Феодосия I Великого 

Констанций III 8 февраля – 2 сентября 
421 
соправитель Гонория 

Назначен Гонорием его 
соправителем 

Валентиниан III 23 октября 423 – 23 
октября 425 
(цезарь) 
23 октября 425 – 16 
марта 455 

Сын Констанция III, 
после смерти которого 
провозглашён 
Феодосием II (дядей) 

Петроний Максим 17 марта – 31 мая 455 После убийства 
Валентиниана III 
принудил выйти замуж 
за себя его вдову и 
захватил власть 

Авит 10 июля 455 – 6 октября 
456 

Избран на собрании 
представителей семи 
галльских провинций 

Майориан 1 апреля 457 – 2 августа 
461 

ровозглашён в военном 
лагере в Равенне под 
давлением Рицимера 
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Либий Север 19 ноября 461 – 15 
августа 465 

Назначен Рицимером 

Прокопий 
Антемий 

12 апреля 467 – 11 июля 
472 

Прислан византийским 
двором и назначен 
Рицимером 

Олибрий 11 июля – 23 октября 472 Провозглашён в лагере 
Рицимера 

Глицерий 3 марта 473 – июнь 474 Провозглашён 
полководцем 
Гундобадом 

Юлий Непот июнь 474 – 28 августа 
475 
475 – 480 

Назначен византийским 
императором Львом I 
Макеллой, сверг 
Глицерия 

Ромул Августул 31 октября 475 – 4 
сентября 476 

Провозглашён своим 
отцом – магистром 
армии Орестом 
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