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Введение





Современный город Рим является сто лицей Итальянской республики, одним из крупнейших городов Западной Европы. Од нако в древности в слово «Рим» вкладыва лось другое содержание. В древности Рим — это не только название одного го рода: это одновременно цивилизованное общество и государство, возникшее в VI в. до н. э. на территории Апеннинского полу острова, а позднее включившее в свои гра ницы все Средиземноморье. Таким обра зом, термин «Древний Рим» условен.

Условность термина «Древний Рим» особенно наглядно проявляется в том, что как таковая история первых цивилизаций начинается не в городе Риме, а во внерим ских и даже внеиталийских центрах — в греческих колониях на территории Сици лии и Южной Италии и в этрусских городах. Период VIII —VI вв. до н.э.— это, собст венно, неримский период «древнеримской истории». Как социально расчлененное об щество с первичной государственностью, римская община начинает свое историче ское существование с начала VI в. до н. э.

С течением времени понятие «Древний Рим» изменилось. В V I — I V вв. до н. э. в Древний Рим входила центральная часть




Апеннинского полуострова, а римское об щество и государство представляло собой одну из разновидностей полисных структур, во многом аналогичных греческим крупным полисам типа Афин или Спарты.

ВIII в. до н. э. Древний Рим стал насильственным объединением городов и племенных территорий всей Италии и силь нейшим государством Западного Средизем номорья. В это же время Рим уже опасный соперник для всех крупнейших эллинисти ческих государств, таких, как птолемеев ский Египет, царство Селевкидов или Македонская монархия. В конце III в. до

н.э. Риму удалось уничтожить Карфаген скую державу и стать господствующей си лой в Западном Средиземноморье.

ВI—II вв. Древний Рим —это мировая империя, раскинувшаяся по всем берегам Средиземноморья, включающая обширные области Западной и Юго-Восточной Евро пы, Передней Азии и Северной Африки.

История Древнего Рима изучает станов ление, функционирование и упадок того своеобразного общества, государственно сти и культуры, которое сложилось на тер ритории сначала Апеннинского полуост-
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рова, а со II в. до н. э. и стран всего Средиземноморья.

Зародившись в VIII в. до н. э. в этрус ских городах и греческих колониях Южной Италии и Сицилии, а в VI в. до н.э. на территории Лация, древнеримская цивили зация прошла более чем тысячелетний ис торический путь, завершившись в V в. н. э. На этом длительном историческом пути древнеримское общество прошло ряд эта пов, отличающихся друг от друга многими параметрами.

Начальный этап охватывает VIII—III вв. до н. э. Вышедшее из недр первобытного общества раннеримское общество пред ставляло собой сложный конгломерат пере житков родовых и общинных порядков, раннеклассовых структур, патриархального рабства. С течением времени рабовладель ческие отношения укрепляются и начинают играть важную роль в общей системе соци альных связей.

Во II—I вв. до н. э. рабовладение в Риме и Италии приобретает классический харак тер: увеличивается общая численность ра бов, рабство глубоко проникает в произ водство как в городах, так и в сельской местности. Сословие рабов превращается в один из основных классов римского обще ства. Однако общинно-крестьянский сек тор сохранял сильные позиции в римскоиталийском обществе.

Классовые и социальные противоречия между основными классами, сословиями и прослойками римского рабовладельческого общества достигают особой силы и остроты. Вспыхивают крупнейшие в древности вос стания рабов на острове Сицилия, восста ние Спартака в Италии, возникает мощное движение разорившихся крестьян за землю и демократизацию государственного уст ройства, среди различных фракций господ ствующего класса обостряется борьба за власть. Все эти противоречия выливаются в кровопролитные гражданские войны. Госу дарственное устройство республиканского типа уже не могло обеспечить устойчивый политический и социальный порядок в римском обществе. Начинается кризис Римской республики, который завершился ее падением и созданием монархии в форме Римской империи.

ВI—II вв. н. э. в эпоху ранней Римской империи наблюдается общая экономиче ская и социальная стабилизация римского




общества, создаются благоприятные усло вия для хозяйственного процветания, обще ственной жизни, развития культуры и цивилизованного образа жизни не только в центре державы — в Италии, но и во всех римских провинциях. Это происходит в процессе романизации провинций, т. е. рас пространения классического рабства рим ского типа и связанных с ним интенсивных форм хозяйства, более динамичных соци альных структур, высокой римско-грече ской античной культуры.

II в. н. э . — эпоха наивысшего расцвета античной цивилизации, экономики, соци альных отношений и культуры, античной исторической формации в целом. Видимо, ни в каких других районах древнего мира рабовладение не достигло такой закончен ности и определенности, как в данный пе риод истории Древнего Рима.

Наряду с рабовладельческими структу рами, определявшими общий характер рим ского общества и государственности, в римском Средиземноморье существовали и другие социально-экономические уклады. Среди них отметим обширный общиннокрестьянский сектор, раннеклассовые структуры на племенных территориях, вхо дящих в состав многих римских провинций.

ВIII в. разразился тяжелый кризис всех экономических, социальных и политиче ских структур римского общества. Эпоха экономической и социальной стабилиза ции, расцвета культуры закончилась. При чиной общего кризиса Римской империи явилось то, что классическое рабовладение

иантичные формы собственности полно стью исчерпали свои потенциальные воз можности.

Внедрах римского общества зарожда ются отношения протофеодального типа, которые представляют собой трансформа цию, с одной стороны, классического рабо владения, с другой — раннеклассовых структур и общинно-крестьянских социаль но-экономических укладов. Эта сложная трансформация прежних социально-эконо мических структур в новые типы производ ственных отношений стала содержанием заключительного этапа древнеримской ис тории — эпохи поздней Римской империи IV—V вв.

Во всемирно-историческом развитии роль истории Древнего Рима очень велика. Именно в Древнем Риме античная форма-
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ция достигла наибольшей законченности и глубины, выявила с наибольшей полнотой все свои характерные признаки, раскрыла все свои потенции.

Врамках древнеримской истории была создана одна из самых великих многонаци ональных держав в мировой истории. Воб рав в себя все народности, племена и этносы Средиземноморья и Западной Европы, фе номенальное государственное образование оставалось достаточно прочным в течение нескольких столетий, достигло устойчивого баланса сильной центральной власти, авто ритетного среднего провинциального звена

иширокого местного самоуправления. В истории политических образований всего мира история римской государственности занимает одно из выдающихся мест.

Вгромадной Средиземноморской дер жаве с большим числом племен и народно стей, стоявших на разных ступенях исто рического развития, была создана высокая античная культура, которая не только стала прообразом, но и легла в основу общеевро пейской цивилизации. Греко-римская




культура на определенном этапе своего су ществования вобрала в себя достижения всех народов Средиземноморья, синтезиро вала их и дала мощный импульс к дальней шему развитию европейской и мировой культуры.

Древний Рим оставил богатое культур ное наследие, которое стало частью жизни и культуры современного человечества. Ве личественные остатки римских городов, зданий, театров, амфитеатров, цирков, до рог, акведуков и мостов, терм и базилик, триумфальных арок и колонн, храмов и портиков, портовых сооружении и военных лагерей, многоэтажных домов и роскошных вилл поражают современного человека не только своим великолепием, хорошей тех никой, качеством постройки, рациональ ной архитектурой, но и эстетической ценностью. Во всем этом —реальная связь римской древности с современной действи тельностью, зримое доказательство того, что римская цивилизация легла в основу европейской культуры, а через нее и всей современной цивилизации в целом.






	 
	 
	 
	Глава I
	 
	 

	 
	ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА
	 

	Источники по истории Рима разнооб
	можно классифицировать и по тематике —

	разны: это памятники материальной куль
	освещающие
	экономику,
	социальную

	туры, письменные материалы и языковые
	жизнь, религию и т.п.
	 

	данные. При использовании материальных
	Задачей источниковедения является ус

	остатков римской древности прежде всего
	тановление степени достоверности и пол

	определяют
	их назначение
	и датировку.
	ноты сведений, содержащихся в источни

	Памятники
	письменности
	сохранились в
	ках. Для этого необходимо критически от

	виде рукописей на папирусе, пергаменте,
	нестись к источникам, выявить присущую

	коже, начертанных или переписанных в ан
	им тенденцию, сравнить показания разно

	тичную либо средневековую эпоху, а также
	родных источников, комплексно их исполь

	в виде надписей на камне, керамике, метал
	зовать. Формы и приемы работы с источ

	ле. Сначала их надо прочесть, чем занима
	никами постоянно совершенствуются, при

	ются специалисты —текстологи, палеогра
	меняются количественные методы, химиче

	фы, папирологи, эпиграфисты, нумизматы.
	ский анализ
	материальных
	памятников,

	По содержанию все письменные источники
	аэрофотосъемка, фотозондаж,
	стратиграфи

	делятся на нарративные, или повествова
	ческие и подводные археологические исс

	тельные (сочинения историков, географов,
	ледования.
	 
	 

	философов и других ученых, произведения
	1. Источники по истории царского и

	художественной литературы), и
	докумен
	республиканского времени. Памятники ма

	тальные (государственные
	акты,
	решения
	териальной культуры имеют первостепен

	жреческих или ремесленных коллегий и ча
	ное значение для изучения древнейшей

	стные документы — завещания, долговые
	эпохи. Благодаря находкам кремневых ору

	расписки и т.д.). Все исторические памят
	дий труда, как шелльского типа, так и более

	ники, как письменные, так и материальные,
	поздних топоров и молотов, кремневых на-
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		конечников стрел, грубой посуды, наскаль
	ствует о тесных связях Тосканы, Рима и

		ных изображений, скелетов от питекантро
	Карфагена в конце VI— начале V в. до н. э.

		па до кроманьонского человека, археологи
	70-е и 80-е годы XX в. принесли много

		доказали, что Италия была заселена в эпоху
	новых данных о жизни древнего Лация.

		палеолита и неолита. Многочисленные по
	Археологи открыли некрополи, свидетель

		гребения с заупокойными приношениями,
	ствующие о процветании Политория, Фи

		разный вид захоронений (кремация и ингу
	каны и других городов, внезапно при

		мация), следы свайных поселений и хижин
	шедших в упадок в середине VII в. до н. э.,

		выявили культуры бронзового и раннего
	что подтвердило рассказы античных авто

		железного веков у разных племен и народ
	ров о покорении этих городов римским

		ностей. В Южной и Средней Италии, а
	царем Анком Марцием.
	 

		также на островах сохранились следы селе
	Археологические
	памятники
	самого

		ний греков микенского времени и периода
	Рима имеют особое значение. По фрагмен

		великой греческой колонизации. К рубежу
	там керамики можно судить о поселениях,

		VIII—VII вв. относятся остатки карфаген
	относящихся к апеннинской культуре брон

		ских святилищ и поселений на о. Сардиния.
	зового века, и контактах с микенскими гре

		Большой материал, характеризующий эт
	ками. На Палатине, Эсквилине и других

		русскую культуру, сохранился в Северной и
	холмах, а также на форуме обнаружены

		Средней Италии, преимущественно в не
	многочисленные могилы, в том числе сак

		крополях. Погребальные камеры дают пред
	ральный
	комплекс,
	именуемый
	могилой

		ставление о планировке и устройстве
	Ромула, а на Палатине — следы хижин на

		жилищ, оружии, утвари, ювелирных укра
	чала I тысячелетия до н. э. и стены Ромулова

		шениях. Стены гробниц покрыты изобра
	померия VIII в. до н. э. От VII в. до н. э.

		жениями божеств, зачастую сопровождаю
	сохранились первое мощение форума и си

		щимися надписями, сценами пиров, охоты,
	стема водостоков; от VI в.— фундаменты

		спортивных состязаний. Тарквинии знаме
	храмов, в том числе на Капитолии, терра

		ниты погребальными склепами с красочной
	котовые фрагменты их украшений, бронзо

		росписью. Близ современного Марцаботто
	вая скульптура волчицы — кормилицы

		в Северной Италии открыт план города V в.
	близнецов, а также нижний слой оборони

		до н. э. Он представлял собой правильный
	тельной городской
	стены, построенной

		прямоугольник с параллельными, пересека
	Сервием Туллием (верхний принадлежит

		ющимися мощеными улицами. Они обра
	IV в. до н. э.). Все это — свидетельства

		зовывали регулярные кварталы. Благодаря
	этрусского господства. Одним из древней

		аэрофотосъемке был обнаружен упоминав
	ших строений форума был круглый храм

		шийся античными авторами порт Спина на
	Весты, много раз горевший и восстанавли

		Адриатике, отделенный ныне на десятки
	вавшийся в прежнем виде. По соседству с

		километров от моря наносами реки По.
	ним помещался дом жриц-весталок, неког

		Расцвет города приходился на V I — I V вв. до
	да двухэтажный, от которого остался лишь

		н.э., культура его носила греко-этрусский
	парадный зал, украшенный статуями его

		характер. Через Спину везли аттическую
	обитательниц. Сохранились мощный остов

		керамику, огромное количество которой
	архивохранилища на кромке Капитолия, а

		указывает на интенсивность импорта и дает
	под ним — руины храма Согласия. В севе

		возможность датировать этот процесс VI—
	ро-восточном секторе форума расчищено

		IV вв. Близ современной Аквы Россы были
	место проведения народных собраний —

		впервые обнаружены остатки этрусских жи
	комиций с трибуной для ораторов, видны

		лых домов, указывающих на привержен
	аркады Аппиева водопровода —памятники

		ность этрусков к комфорту. Невдалеке от
	республиканского
	времени. Последним

		Рима, в этрусском порту Пирги, были от
	комплексом, материально воплощающим

		крыты остатки святилищ V в. до н. э. В
	конец этой эпохи, явился форум Цезаря. От

		тайнике одного из сооружений — храма
	него дошла до нас изящная колоннада храма

		найдены золотые пластины с этрусскими и
	Венеры.
	 
	 
	 

		финикийскими текстами идентичного со
	В разных частях Италии обнаружен бо

		держания. Они посвящены богине, назван

		гатейший
	материал, характеризующий

		ной этрусским именем Уни и карфагенс

		строительную технику, архитектуру и искус



	ким — Астарта. Этот комплекс свидетель
	ство, быт, экономику и военную политику
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республиканской эпохи. Это — города и поселки с памятниками доримского и рим ского времени, с прилегающими к ним зе мельными участками, выявленными порой благодаря аэрофотосъемке, дороги (Аппие ва, Фламиниева и др.), которые служат лю дям и теперь, милевые и межевые камни, мосты и акведуки (водопроводы). Важны и находки денег, весовых и в виде монет, как показатели экономического развития. Изо бражения и надписи на монетах содержат указания на политические программы. Рас копки римского порта Остии вскрыли руи ны большого многоэтажного города, существовавшего с IV в. до н. э. Находки примитивной керамики начала I тыс. до н.э. показали, что и до возникновения прослав ленного порта здесь было поселение близ солеварен.

Эпиграфические памятники. Памятники материальной культуры иногда сопровож даются надписями. Но для царской и ре спубликанской эпох их сравнительно немного. Самыми ранними в Италии явля ются греческие надписи с островка Искья. Связный стихотворный текст на сосуде да тируется VIII в. до н. э. Начиная с VII в. до н. э. в Тоскане, Паданской Этрурии, в Ла ции и Кампании появляются этрусские над писи. В области Сабина были обнаружены фрагменты сабинских надписей на вазах VII в. до н. э. Известен ранний умбрский текст, начертанный на таблицах из города Игувия. Это — ритуальные установления жреческой коллегии. На территории Рима наиболее древняя надпись представлена на керамическом осколке VII в. до н. э. этрус скими или греческими буквами. Сохрани лась только часть слова или имени. Самой древней латинской надписью является так называемая надпись Черного камня с рим ского форума. Она высечена на конусооб разном камне, засыпанном землей, на которую положена черная плита. Текст пло хо сохранился. Слова в нем — латинские, а буквы — греческие. Датируется надпись VII—VI вв. до н. э. Место ее обнаружения называют могилой Ромула. Поскольку пря мых доказательств тому нет, большинство ученых считают этот участок форума местом почитания легендарного основателя Рима. Другой сохранившийся ранний латинский текст — надпись греческими буквами на золотой застежке из города Пренесте (совр. Палестрина) в Лации, датируемая не позд
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нее VI в. до н. э. Но подлинность этого предмета вызывает большие споры в науке. К концу VI в. до н. э. относится надпись из латинского города Сатрик с именем консула 1-го года Республики Валерия Попликолы, подтверждающая историчность этого пер сонажа и его деяния.

Древнейшие надписи малоинформа тивны, но их наличие подтверждает свиде тельства античных авторов о значении греческого и этрусского влияния на культу ру ранней Италии. Начиная с III в. до н. э. число надписей возрастает. Важную ин формацию содержат эпитафии с изложени ем исторических событий и достижений усопших героев, найденные в семейных усыпальницах римской знати. Надписи на саркофагах знаменитой семьи Сципионов повествуют об их участии в войнах, строи тельной деятельности, о почетных должно стях, которые они занимали. Из эпитафий мы узнаем о верованиях и этических воз зрениях римлян.

Большую ценность составляют государ ственные акты II — I вв. до н. э. От 187 г. до н. э. дошло постановление сената о запре щении вакханалий, от 45 г. до н. э.—закон, восходящий к Юлию Цезарю, регулирую щий устройство городов, получивших статут самоуправляющихся муниципиев. Ряд над писей характеризует аграрные отношения: 1) судебное решение арбитров Минуциев в споре о земле между жителями Генуи и прилежащих общин; 2) закон 111 г. до н. э., отменявший неотчуждаемость участков, по лученных по реформам Гракхов. Социаль ные отношения и экономика римской Италии отражены в посвятительных надпи сях богам от имени ремесленных и торговых коллегий, членами которых были плебеи, вольноотпущенники и рабы. Многочислен ные надписи II —I вв. до н. э. из разных мест Италии и провинций разнообразны по содержанию. В них отражены хозяйствен ная, социальная и религиозная жизнь, а также отношения Рима с городами и общи нами Римской державы.

Ранней истории Рима посвящены также надписи позднего времени. Своеобразным их видом являются элогии, преимуществен но составленные в эпоху Августа. Элогии помещались на постаментах статуй, изобра жавших древних героев, которые украшали площади в Риме и других италийских горо дах, в качестве копий римских памятников.
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Элогии представляли собой официальную версию событий и оценку исторических де ятелей. Значение эпиграфических памятни ков определяется их подлинностью.

Язык и письменность также являются историческими источниками. С их по мощью датируются тексты, потому что со став алфавита и формы букв со временем менялись. По появлению греческих, илли рийских, этрусских слов и имен устанавли ваются культурные влияния на Рим и происходящие здесь этнические процессы.

Однако особое значение имеют пись менные источники. Прежде всего это сочи нения античных писателей разных жанров. В совокупности они образуют античную традицию. До наших дней дошли сравни тельно поздние тексты, не ранее III в. до н. э., но их авторы основываются на более ранних материалах, утраченных для нас.

Воснове этой части традиции лежат:

1)официальные записи о жизни римской общины; 2) устное народное творчество, родовые и семейные предания; 3) отклики греков на события в дальней Гесперии (т. е. Западной стране), как они называли Ита лию.

К официальным актам относятся цар ские законы и законы первых республикан ских магистратов; договоры Рима с латинскими городами и Карфагеном, исто ричность которых современной наукой не оспаривается; записи жреческих коллегий. Исключительное место занимала среди них коллегия понтификов, создание которой приписывается второму царю, Нуме Пом пилию. Понтифики ведали фастами, рели гиозным календарем, определяя дни, угодные (dies fasti) и неугодные божествам (dies nefasti), когда возбранялось вести час тные и общественные дела. Уже в царскую эпоху глава коллегии, великий понтифик, составляя фасты, стал записывать выдаю щиеся события года — затмение светил, войны, мор и т. п. С началом Республики год стали обозначать по имени высших должностных лиц, консулов. Понтифики составляли их списки, получившие назва ние консульских фастов, а потом и списки других магистратов. Наряду с этим появи лись записи о триумфах полководцев, три умфальные фасты. В начале нашей эры консульские и триумфальные фасты были собраны и опубликованы. В XIX в. их уда лось полностью восстановить. Выявилось,
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что в древней части они были фальсифици рованы представителями римской знати, которая не могла похвастаться древностью своего рода и стремилась доказать ее с помощью «исправления» документов.

На основе фастов складывались офици альное римское летописание, погодные за писи понтификов, или анналы (от annus — год). Около 130 г. до н. э. понтификальные анналы были опубликованы в 80 книгах великим понтификом Публием Муцием Сцеволой. Они называются «Великими ан налами». Текст их не сохранился. Но в соответствии с фастами можно полагать, что при незначительной фальсификации в основе своей «Великие анналы» содержали достоверные данные. В малой сохранности дошли до нас и записи религиозных колле гий — фрагменты гимна жрецов-пахарей (Арвальских братьев) и песни жрецов-са лиев, сопровождавшиеся воинственным танцем.

Самые ранние представления греков о жителях Италии содержатся в «Одиссее» Гомера. Гесиод первым называет героя рим ской истории Латина, а первое упоминание о Риме встречается у Гелланика Лесбосско го. Наиболее осведомленными из ранних греческих авторов были сицилийские исто рики, список которых открывается Антио хом Сиракузским (конец V в. до н. э.). Их сочинения почти не дошли до нас, но были учтены римской историографией III—II вв. до н.э. Первые исторические произведения римляне создавали в поэтической форме. Так, кампанский уроженец Гней Невий (III в. до н. э.) воспел в стихах 1-ю Пуни ческую войну, участником которой он был. Но изложению событий этой войны он предпослал предшествующую ей историю Рима, начиная с троянской легенды. Его младший современник, участник 2-й Пу нической войны, Квинт Энний сочинил поэму «Анналы», охватывающую период от прибытия Энея в Италию до его времени.

ВIII же веке до н. э. в условиях внешних успехов Рима и с распространением грече ской культуры в среде образованных рим лян возникла прозаическая анналистичес кая литература. Первым анналистом был Кв. Фабий Пиктор, писавший по-гречески. Но следовавший за ним М. Порций Катон Старший (234—149) стал писать по-латыни.

Всочинении «Origines» («Начала») история Рима с его основания представлена в связи
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с историей других племен и народностей Италии. Анналисты III — середины II в. до

н.э. именуются старшими.

Вотличие от них анналисты конца I I — начала I в. до н. э. называются младшими. Если старшие анналисты, следуя понтифи кальным анналам, отличались сухостью и достоверностью изложения, то младшие стремились к занимательности, расцвечива ли свои рассказы увлекательными подроб ностями, порой вносили в изображение древности идеи, волновавшие современную им эпоху. Но для всей анналистики была характерна патриотическая направлен ность, унаследованная дальнейшей рим ской историографией. Произведения обоих поколений анналистов почти полностью ут рачены. Но на них основывались те антич ные писатели, чьи сочинения сохранились. Во-первых, это греческие историки, авторы трудов по всемирной истории. Выдающим ся представителем этого жанра был Поли бий (200—120 гг. до н. э.), ахейский аристократ, проживший 16 лет в Риме в качестве заложника. Его «Всеобщая исто рия» в 40 книгах на греческом языке охва тила период трех Пунических войн (264— 146 гг. до н. э.), когда Рим превратился в великую Средиземноморскую державу. Ос новой римских успехов он считал разумное сочетание в государственном строе начал монархии, аристократии и демократии. Ос новное внимание Полибия сосредоточено на политической истории.

Как бы продолжателем его был грек Посидоний (конец I I — первая половина I в. до н. э.), в отличие от Полибия отрицатель но относившийся к римскому господству в завоеванных странах. В труде «История» он описал Рим преимущественно в отношени ях с эллинистическими городами. Его труд не сохранился, но им пользовались другие античные авторы. Среди них был Диодор Сицилийский (90—21 гг. до н. э.), написав ший всеобщую историю в 40 книгах под названием «Историческая библиотека». В сохранившейся части труда содержится ис тория Рима V — I V вв. и конца I I — начала 1 в. до н. э. Особое значение имеют его сообщения о социальной борьбе, о восста ниях рабов в Сицилии и Италии под руко водством Спартака.

Собственно истории Рима посвящали свои труды многие писатели. Наиболее по пулярным в древности был труд Тита Ливия
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из Падуи (59 г. до н. э.—17 г. н. э.) «История Рима от основания города» из 142 книг. Из них дошла в основном часть, охватывающая период от правления царей до 168 г. до н. э. Остальные сохранились в кратких извлече ниях. Это — наиболее полный античный свод сведений по римской истории, изло женный увлекательно, с ярко выраженной патриотической тенденцией и восхвалени ем Республики. Раньше ученые считали Ли вия лишь ритором, развлекавшим читателей легендами и выдумками о раннем Риме. Но новейшие достижения в области археологии и лингвистики заставляют историков при знать, что в увлекательном и нравоучитель ном повествовании Ливия заключено ядро подлинной истории. Оно дает богатую ин формацию о внутренней и внешней поли тике, о религиозной жизни Рима, рисует яркие образы римских героев.

Историю от основания Рима до 30 г. н. э. написал в двух книгах Веллей Патеркул (I в. н. э.). В них Рим представлен как центр всемирной истории. Но в отличие от Ливия патриотический труд Веллея пронизан мо нархической идеей.

Очень подробно рассмотрена ранняя этническая, социальная, политическая и культурная история Рима в труде прорим ски настроенного греческого ритора Дио нисия Галикарнасского, жившего в Риме в последней трети I в. до н. э. Его «Римские древности» включали 20 книг. Из них пол ностью сохранились 9, где излагаются со бытия до 442 г. до н. э. Дионисий считает римлян и греков родственными народами и объясняет этим многие явления римской истории. Ценность труда состоит в том, что в нем детально зафиксирована греческая традиция, в главных чертах подтвержденная археологическими и лингвистическими данными.

Как и Дионисий, писал по-гречески свою Римскую историю Дион Кассий Кок цейян (ок. 155—235). Это —огромный труд из 80 книг анналистического характера. В наилучшей сохранности дошли до нас кни ги, содержащие историю с 60-х годов I в. до н. э. до падения Республики. В них подроб но освещены перипетии гражданских войн. Дион восхвалял Римскую республику и од новременно императора, правящего в со гласии с сенатом.

Кроме сочинений, излагавших историю Рима в хронологическом порядке, были со-
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зданы труды, построенные в систематиче ском плане. Александрийский грек Аппиан (II в. н. э.) был убежденным сторонником римского владычества и монархии. Он на писал по-гречески «Римскую историю» в 24 книгах. Материал в них расположен по тер риториально-этническому принципу. Кни ги так и называются: «Римская», «Самнит ская», «Сицилийская» и т. д. Исключитель ное значение для воссоздания истории Республики имеет книга «Гражданские вой ны». Изложение в ней строго фактическое. Аппиан выделяется среди древних истори ков тем, что вскрывает, по словам К. Мар кса, «материальную подкладку» гражданс ких войн, которая заключается в борьбе мелкого землевладения с крупным.

Современник Аппиана Луций Анней Флор создал на латинском языке «Эпитомы римской истории». В центре его внимания — внутренние и внешние войны Рима с цар ской эпохи вплоть до времени Августа.

Краткое изложение истории Рима на ходится у писателей IV в. н. э. Аврелия Виктора и Евтропия. Они основывались на трудах своих предшественников, в первую очередь Ливия.

Римская историография была представ лена и монографиями. Сохранились труды Гая Саллюстия Криспа (86—35 гг. до н. э.) — «Заговор Каталины», «Югуртинская война» и фрагменты «Истории», посвященной опи санию гражданских войн конца II—первой половины I в. до н. э. Саллюстий был противником сенатской олигархии, ответ ственной за нравственное разложение об щества, и восхищенным сторонником Цезаря, которому был лично обязан. Его идеал — умеренно демократическая ре спублика. Краткость и выразительность из ложения он позаимствовал у Цезаря. Они сочетались у Саллюстия с яркими характе ристиками исторических персонажей.

Важное значение для изучения поздней Республики имеют «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне» Гая Юлия Цезаря (101—44 гг. до н. э.). По форме это монографии, так как автор гово рит о себе в третьем лице, но по сути — мемуары. Первое сочинение содержит бо гатейший материал не только по этногра фии и социальной истории Галлии, но и по военной и провинциальной политике Рима; второе —тенденциозное, но богатое досто верным фактическим материалом.




Прославленный судебный и политиче ский оратор, противник Цезаря, сторонник обычаев предков и сенатской Республики Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) оставил огромное литературное наследство. В его записях публичных речей встает яркая картина повседневной политической жизни Рима (например, речи против Каталины) и провинций (речи против Верреса). Его письма к родным и близким вводят нас в круг хозяйственных забот, политической и идейной борьбы того времени. В трактатах «О законах», «О государстве», «О природе богов» — множество данных о религии, го сударственном устройстве, праве, о событи ях римской истории, начиная с древнейших времен. Исключительная образованность Цицерона при всей его тенденциозности делает его труды важнейшим историческим источником.

ВРиме был очень популярным биогра фический жанр. Сочинения этого рода от личались морализаторской направлен ностью. Они всегда содержали сведения не только о жизни и деятельности своих геро ев, но и по истории. Исключительно ин формативны 23 парные сравнительные биографии знаменитых греков и римлян, начиная с легендарного Ромула, созданные беотийцем Плутархом (46—126). Гай Све тоний Транквилл (II в. н. э.) лишь одну из 12 биографий римских правителей посвятил герою поздней Республики — Цезарю. Но

ив биографиях императоров — масса экс курсов в социальную и политическую исто рию Республики. Произведения обоих биографов построены на обширной базе первоисточников.

Вкачестве источников по истории ран него Рима имеет важнейшее значение лите ратура антикварного и энциклопедического характера. Перу Публия Теренция Варрона (116—27 гг. до н. э.) принадлежат дошед ший в отрывках труд «Древности божест венных и человеческих дел», в лучшей сохранности — трактат «О латинском язы ке» с объяснением ставших непонятными слов и обычаев. Ту же роль выполняют комментарии Сервия (IV в. н. э.) к сочине ниям Вергилия и Аскония Педиана (I в. н. э.), к сочинениям Цицерона. Эпохе Августа принадлежит толковый словарь Веррия Флакка. Он не сохранился, но до нас дошли извлечение из этого словаря, составленное во II в. н. э. Фестом, и краткий конспект
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