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Раздел I. Цивилизации Древнего мира

цивилизации, а этот период —  как Античность. Греческие города- государства —  полисы — фор-
мировались как сообщества равноправных граждан, каждый из которых имел свои права 
и обязанности. В древнегреческих полисах (прежде всего в Афинах) зародилась демократия как 
форма государственного правления. Создание империи Александра Македонского стало апогеем 
развития древнегреческой цивилизации. Возникшие эллинистические государства способство-
вали широкому распространению греческих духовных ценностей и культуры.

1.  Как географические и природные условия повлияли на особенности древнегре-
ческой цивилизации?

2.  Вспомните (или найдите с помощью дополнительных источников информации) 
древнегреческие мифы, связанные с  островом Крит. Какие исторические со-
бытия лежат в их основе?

3. Сформулируйте причины и последствия Великой греческой колонизации.
4.  Объясните, в каких исторических условиях появились понятия «полис», «граж-

данин», «демократия».
5.  О каких качествах гражданина античного полиса пишет римский поэт Плавт (II в. 

до н. э.): «Ведь доблесть- мужество превыше всего: имущество, жизнь, семью 
и свободу и благо отчизны хранит и спасает она»? Почему именно эти качества 
больше всего ценились в античном полисе?

6. Составьте схему «Спартанский полис». Сравните управление в Афинах и Спарте.
7.  Напишите эссе «Основные отличия аристократической и  демократической 

форм правления».

§ 6. Древний Рим

  

Какие причины способствовали возвышению Римского госу-
дарства?

  Какие особенности государственного управления и социаль-
ных отношений в древневосточных государствах и в Древней 
Греции вы можете назвать? Вспомните определения понятий 
«Античность», «эллинизм», «гражданская вой на», «республи-
ка», «монархия». (История Древнего мира, 5 класс)

Природные условия и занятия населения Апеннинского полуострова. На Апеннин-
ском полуострове условия для ведения хозяйства были намного более благоприятными, 
чем на Балканском. С севера его защищали от холодных ветров Альпийские горы, 
поэтому климат здесь был мягкий с теплыми зимами. Центральные районы полу-
острова занимали горы. Их склоны были удобны для выращивания винограда и выпаса 
скота. Горы иногда близко подходили к морю, создавая долины. В Италии было много 
равнин, пригодных для земледелия. Там в изобилии водились дикие животные.

Реки полуострова были небольшими, но зато их было много, плодородные 
долины всегда позволяли выращивать пшеницу, виноград, оливки, вести садовое 
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хозяйство. С давних времен на территории современной Италии культивировали 
многие плодовые деревья, завезенные со всего Средиземноморья: яблони, груши, 
персики, черешни, гранаты, инжир, сливы и др. Например, выращивали уже 
32 сор та яблок. Столь же разнообразными были огородные культуры, особой 
любовью у жителей этих земель пользовалась капуста. Ее в больших количествах 
заквашивали на зиму. Обилие сочных трав в долинах определило то, что основным 
занятием населения стало разведение крупного рогатого скота. Также традиционно 
разводили коз, овец, свиней.

Развитие сельского хозяйства в Риме достигло высокого уровня. Использо-
вались многочисленные орудия труда, механизмы. Много внимания уделялось 
различным способам ведения хозяйства, об этом римляне писали специальные 
трактаты.

Благоприятные природные условия способствовали разнообразию рациона древ-
них римлян, что позитивно сказывалось на продолжительности жизни. Основу пи-
тания составляли не только продукты земледельческого хозяйства, как это было 
в некоторых древневосточных цивилизациях. В рацион входили мясо различных 
диких и домашних животных, дикой и домашней птицы, речная и морская рыба, сыр. 
Самым популярным был суп из свеклы и капусты, который мы бы назвали борщом.

В Альпийских и Апеннинских горах добывали железную руду, олово, медь, 
серу, мрамор. В устье реки Тибр находились большие запасы соли и глины. По-
лезные ископаемые позволяли развивать различные ремесла, торговать многими 
материалами.

Правление царей в Риме. На Апеннинском полуострове проживало большое 
количество племен, которые говорили на разных языках и имели разные обычаи. 
Это кардинально отличало ситуацию в Италии от той, которая сложилась в Древней 
Греции, где население полисов было родственным в отношении языка и культуры.

Древний Рим возник из нескольких поселений, в которых проживали разные 
племена, как небольшой город- государство в Центральной Италии. Датой его 
основания считается 753 г. до н. э. Ее определил древнеримский ученый Варрон 
в I в. до н. э. Однако археологи нашли следы древнейшего поселения латинов 
на холме Палатин, которые относятся еще к Х в. до н. э.

Как вы думаете, какой критерий положен в основу периодизации истории Древ-
него Рима?

Середина VIII в. — 
конец VI в. до н. э.

Царский Рим

VI в. — конец I в. до н. э.
Римская республика

I в. до н. э. — V в.
Римская империя

Периодизация истории Древнего Рима
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Рим царского периода был еще прими-
тивным обществом, его институты формиро-
вались на основе институтов родового обще-
ства (племенной вождь, совет родоплеменной 
знати, народное собрание из мужчин, объеди-
ненных общей родоплеменной принадлеж-
ностью), находившегося на стадии разруше-
ния. Но в римском обществе уже не было 
родового равенства. Родоплеменной знати 
(патрициям) принадлежали власть и богат-
ства, главным из которых была земля. Прос-
тые же люди (плебеи) не могли стать сенато-
рами или царями и имели право лишь на не-
большие наделы земли. За невозвращенные 
долги их могли превратить в рабов. Только 
патриции участвовали в народных собраниях.

Цари в Риме избирались на народном 
собрании, решения которого утверждал се-

нат (совет старейшин). Царь был военачальником, верховным жрецом и судьей. 
Важнейшие решения он принимал совместно с сенатом.

Рим с самого начала своей истории отличался крайней агрессивностью по от-
ношению к соседям. Римляне постоянно вели захватнические вой ны, воинская 
доблесть являлась для них одной из высших ценностей.

Шестой римский царь Сервий Туллий провел важные реформы, в результате 
которых права римлян определялись уже не столько знатностью происхождения, 
сколько размером имущества. Это был важный шаг в формировании римского 
общества граждан —  цивитас. В народных собраниях отныне участвовали и па-
триции, и плебеи. В зависимости от размера богатства римляне были разделены 
на 5 разрядов, а шестой разряд составили неимущие —  пролетарии (их так называли 
потому, что во время ценза эти бедняки не могли предъявить никакого богатства, 
кроме собственного потомства —  «пролес»). Каждый из разрядов выставлял опре-
деленное количество отрядов воинов —  центурий (сотен). Самый богатый первый 
разряд отправлял на вой ну больше центурий, чем все остальные разряды вместе 
взятые (воины вооружались за собственные средства). 

Решения народных собраний принимались по голосам центурий. Каждая цен-
турия имела один голос. Римский принцип предполагал подсчет голосов по под-
разделениям, а  не  по общему числу голосовавших. И  если центурии первого 
разряда (а их было больше всех остальных) голосовали солидарно, то далее го-
лоса уже не подсчитывались. Разбогатевшие плебеи, попавшие в первый раз-
ряд, могли серьезно влиять на принятие важных государственных решений.

Какая легенда связана 
с Капитолийской волчицей?

Скульптура волчицы  
в Палаццо деи Консерватори, г. Рим, Италия
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В 509 г. до н. э. римляне восстали против самоуправства царя Тарквиния Гор-
дого и изгнали его. Царская власть в Риме была ликвидирована. Как и древнегре-
ческие полисы, Рим не пошел по пути древневосточных монархий- деспотий, в нем 
утвердилось общество граждан, а формой государства стала республика.

Римская республика. Республика —  «Res publica Populi Romani», или «обще-
ственное дело римского народа» —  такое название получило государство римлян. 
Форму государственного правления, при которой граждане обладают набором 
важнейших политических прав и избирают органы управления государством, 
по образцу Рима называют республикой до сих пор.

Высшим государственным и законодательным органом Рима было народное 
собрание. На народных собраниях избирались должностные лица, осуществлявшие 
исполнительную и судебную власть (магистраты). Однако собрания не имели 
законодательной инициативы, проекты законов предлагались не собравшимися 
гражданами, а магистратами и сенатом.

Высшими магистратами Рима были консулы. Это была должность коллеги-
альная (два консула) и краткосрочная (консулы избирались на один год). Консулы 
были главнокомандующими римской армией, представлявшей собой ополчение 
граждан- воинов, созывали народные собрания, предлагали законы. На народных 
собраниях избирались также преторы (ведавшие судебными делами), квесторы 
(казначеи), цензоры (проводившие цензы) и другие магистраты.

Чрезвычайной магистратурой была должность диктатора. Диктатор обычно 
назначался сенатом в случае возникновения большой опасности для Рима. Он 
получал всю полноту власти. Его полномочия ограничивались полугодичным 
сроком, в течение которого он должен был ликвидировать нависшую над Римом 
опасность, чтобы затем уйти с должности.

Особая роль в политическом строе Римской республики принадлежала сенату. 
Он формировался из бывших магистратов (тех, у кого истек срок полномочий). 
Этот орган превратился в Риме фактически в правительство, обеспечивавшее по-
стоянство и преемственность внутренней и внешней политики. Сенат также 
контро лировал государственную казну.

Знаменитая римская формула S.P.Q.R. («Senatus Populusque Romanus», или «Се-
нат и  граждане Рима») украшала важнейшие государственные сооружения. Она 
отражала идею власти периода Римской республики, став зримым выражением 
принципа народовластия.

В первые два века существования Римской республики в ней развернулась 
борьба между плебеями и патрициями. Плебеи требовали равных с патрициями 
прав на завоеванные земли, отмены долгов и долгового рабства, права избираться 
магистратами (так как консулы и другие магистраты избирались только из патри-
циев и только из них формировался сенат).
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Эта борьба была не столь острой и кровавой, как в Древней Греции (Рим 
не знал и тирании), но она оказалась длительной. В течение V–IV вв. до н. э. пле-
беи добились выполнения своих главных требований. Была учреждена и особая 
магистратура народного трибуна (защитника плебеев). Отсутствие острых форм 
борьбы внутри римского общества, его милитаризация (римские граждане были 
умелыми и опытными воинами), искусная дипломатия были основными при-
чинами успеха Рима в вой нах с соседями. Уже тогда римляне в своей внешней 
политике руководствовались принципом «разделяй и властвуй». Они старались 
не допустить объединения своих противников в вой нах. Тот же принцип римляне 
осуществляли и на покоренных ими территориях. Побежденным они предостав-
ляли разные права, чтобы у тех было как можно меньше общих интересов. Пол-
ными правами обладали лишь граждане Рима.

С опорой на схему охарактеризуйте систему управления Римской республикой. 
Недостающую информацию найдите в дополнительных источниках.

Граждане

Патриции Плебеи

Консулы

Другие 
магистраты

Законы

ДиктаторСенат
(300 

старейшин)

Народное 
собрание

Рабы

Свободные люди 
без римского 
гражданства

Ополчение
граждан-воинов

Римская республика

753 г. до н. э.
Основание Рима Ромулом

VI в. до н. э.
Реформы Сервия Туллия

509 г. до н. э.
Установление Республики 

в Риме

264–146 гг. до н. э.
Пунические войны

Важнейшие события в VIII–II вв. до н. э.
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После длительных вой н, которые Рим вел в V–III вв. до н. э. с различными 
племенами, ему удалось подчинить практически весь полуостров.

Начало широкой военной экспансии и создание профессиональной армии. Кризис 
республиканской системы. Около середины III в. до н. э. Рим приступил к экспансии 
за пределами Апеннинского полуострова. Там растущая мощь Рима столкнулась 
с интересами ведущих держав Средиземноморья.

На 120 лет растянулось противостояние Рима и Карфагена, мощного города- 
государства, основанного финикийцами в Северной Африке и уже сумевшего 
подчинить многие территории Западного Средиземноморья. На протяжении трех 
Пунических вой н (264–146 гг. до н. э.) удача не раз отворачивалась от римлян 
и карфагеняне угрожали захватить Рим. Но  Карфаген все-таки был разгромлен.

К концу II в. до н. э. Рим подчинил себе Македонию, Грецию, Испанию, появи-
лась и римская провинция в Малой Азии. Теперь Рим стал гегемоном всего Среди-
земноморья.

С одной стороны, победоносные вой ны способствовали быстрому экономи-
ческому развитию Рима и обогащению части его граждан. В Рим поступали товары 
со всего Средиземноморья, торговля и ремесло процветали. Приток рабов дал 
возможность использовать новые рабочие руки в земледелии.

С другой стороны, вой ны очень тяжело отразились на небогатых римских 
гражданах. Владельцы небольших земельных участков, служившие в армии, по-
падали в долги и быстро разорялись за годы вой ны. Это вызывало социальные 
конфликты, а в скором времени могло уничтожить римскую армию.

Внутренний кризис был разрешен в ходе преобразований в армии. Так как 
вернуть земледельцам их наделы оказалось невозможно, можно было обедневших 
граждан призвать на военную службу. В 107 г. до н. э. это сделал римский полко-
водец Гай Марий. Он стал набирать граждан в легионы на длительную службу, 
даже если они уже не владели землей. Беднота стала массово записываться в ле-
гионы, уже не имея никаких надежд наладить жизнь в самом Риме. Оружие и все 
необходимое легионер теперь получал от государства. Служба стала многолетней, 
поэтому армию того времени уже можно назвать профессиональной. Оплату ле-
гионеры получали от полководца, поэтому теперь были заинтересованы в его 
победах. После окончания службы им обещали земельные наделы, но уже не в Ита-
лии, а на завоеванных землях. Таким образом, армия стала зависеть от удачливых 
военачальников. Эта реформа на долгие годы сделала римскую армию эффектив-
ной. При этом богатые римляне получали возможность не служить в армии. Однако 
подрывалась одна из основ римской цивитас —  обязанность каждого гражданина 
быть воином.

В новых условиях успешные полководцы могли попытаться использовать 
свои легионы в политической борьбе за власть в Риме. Эта новая  политическая 
реальность проявилась очень скоро, когда в 83 г. до н. э. началась гражданская 
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вой на, положившая начало целой серии подобных столкновений. Против авто-
ритета Гая Мария выступил другой полководец —  Корнелий Сулла. Гражданские 
вой ны и внутренняя борьба в Риме сопровождались заговорами, террором, кон-
фискациями имущества. Все это подрывало республиканский строй.

Римская империя: от общества граждан к обществу подданных. Римский пол-
ководец Гай Юлий Цезарь (100–44 гг. до н. э.) начал поход на север от Альп против 
племен галлов (кельтов) в 58 г. до н. э. Через 8 лет территория была подчинена 
и возникла провинция Галлия. Впервые военное влияние Рима распространилось 
на земли в Европе за пределами Средиземноморья и на север от Альпийского 
горного хребта.

Вернувшись с верными легионами в Рим и победив в гражданской вой не, Юлий 
Цезарь был провозглашен пожизненным диктатором (эту должность в Риме занимал 
полководец с неограниченной властью, но это традиционно происходило в период 
вой ны, а не мира). Одновременно он получил должности консула, народного трибуна, 
цензора и верховного жреца. Сторонники республики в сенате посчитали это унич-
тожением ценностей республиканского правления. В результате заговора в 44 г. до н. э. 
Цезарь был убит.

Однако республиканский строй не был восстановлен. В условиях постоянных 
конфликтов полководцев только сильная централизованная власть могла вернуть 
стабильность государству. К власти пришел усыновленный Цезарем Октавиан. 
Именно Октавиан, получивший в 27 г. до н. э. титул-имя Август, окончательно 
установил монархию в Риме.

Октавиан объявил, что хочет сохранить республику, и отказался стать по-
жизненным диктатором. Он взял титул императора как главнокомандующий рим-
ской армией. И отныне правители Рима тоже носили этот титул, поэтому римское 
государство со времен Октавиана Августа историки называют империей.

Но внешне государственное устройство почти не изменилось, и римляне про-
должали называть Рим республикой. Действовал сенат, избирались магистраты, 
которые затем пополняли сенат. И римляне не сразу поняли, что на самом деле 
их государство превратилось в монархию, а они —  в подданных императора.

Римлянам было чуждо подчинение массы бесправных подданных едино-
властным повелителям с их огромным аппаратом никем не избираемых чиновни-
ков в монархиях Востока. Как и греки, они называли этих людей варварами. Ок-
тавиан не позволял называть его царем или господином. Важной для него была 
должность первого сенатора (принцепса), которая давала ему право выступать 
 первым в сенате. В случае отклонения его предложений Август мог использовать 
право «вето», так как его избрали пожизненно народным трибуном. Фактически 
решения сената принимались по указанию императора- принцепса. А после его 
смерти перестали созываться народные собрания, принятие законов и выборы 
магистратов стали осуществляться в сенате.
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Противиться императору было невозможно, потому что он командовал про-
фессиональной армией —  его главной опорой. Август и последующие императоры 
создали свой аппарат чиновников, действовавший параллельно с магистратами. 
Император сам назначал чиновников из числа самых преданных ему людей, их 
никто не избирал. Чиновники управляли отдельной императорской казной, са-
мыми богатыми провинциями, были помощниками императора в управлении 
государством. Почти три века императорская администрация действовала парал-
лельно с выборными в сенате магистратами.

В 212 г. почти все свободное население Римской империи получило право 
именоваться римскими гражданами. Но на деле главных гражданских прав они 
были лишены. Не они, а сенат во главе с принцепсом- императором принимал 
законы, в сенате же избирали и магистратов, влияние которых на управление 
государством неуклонно уменьшалось. А сенат формировался по воле императора.

Сопротивляться этому было невозможно: римская армия стала не ополчением 
вооруженных граждан, а наемным профессиональным вой ском, подчиненным 
императору и зависимым от него. Так постепенно граждане Рима превращались 
в подданных императора.

В конце I в. до н. э. —  I в. н. э. Римская империя достигла вершины своего 
могущества. Ее границы простирались от берегов Атлантического океана до Египта 
и  Армении, от полноводных рек Рейна и Дуная в Европе до пустыни Сахара в Аф-
рике. На территории империи проживало по подсчетам современных историков 
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Римская империя IV в.

Проанализируйте систему управления Римской империей с помощью схемы.
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более 40 млн человек. Но агрессивная мощь Рима слабела, требовалось все больше 
ресурсов и сил для удержания в повиновении огромных масс населения и терри-
торий. Правление императоров II в. н. э. было названо «золотым веком»: после 
Римская империя отказалась от новых завоеваний, главной заботой ее правителей 
стала защита рубежей империи.

III в. был столетием бурных потрясений. На Римскую империю обрушились 
племена варваров, в основном германцев. Она находилась на грани краха, но су-
мела устоять. В конце III в. ее единство было восстановлено императором Дио-
клетианом. Он отбросил ширму республиканских учреждений, и монархическое 
устройство Рима больше ничем не маскировалось. Всеми государственными де-
лами управлял император, опираясь на огромный аппарат чиновников своей ад-
министрации. Императора отныне открыто величали «господином», перед ним 
падали на колени.

Какие территории вошли в состав Римской империи?

Рост территории Римского государства

49–44 гг. до н. э.
Правление 

Гая Юлия Цезаря

27 г. до н. э.
Установление 

империи в Риме

395 г.
Раздел империи 

на Западную 
и Восточную

476 г.
Падение Западной 
Римской империи

Важнейшие события в I в. до н. э. — V в. н. э.
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В Римской империи была широко распространена тяжелейшая эксплуатация 
рабов и населения провинций, созданных в ходе завоеваний. Именно захват новых 
рабов был одной из причин постоянных завоевательных вой н наряду с захватом земли 
и источников сырья. В значительной мере Римская экономика теперь строилась 
на использовании труда невольников. Но все чаще армия терпела поражения в бит-
вах на границе, с трудом сдерживала натиск воинственных варваров- германцев в Ев-
ропе и многочисленных иранцев на Ближнем Востоке. Управлять огромной страной 
стало невозможно. В 395 г. произошел раздел на Западную и Восточную Римскую 
империю. А угроза вражеского вторжения увеличилась, под натиском гуннов с вос-
тока накатывала огромная волна варварских народов. Основная ее сила обрушилась 
на Западную Римскую империю, которая в 476 г. прекратила свое существование.

Древний Рим прошел путь развития от небольшого города- государства до величай-
шей империи древности. Государственное устройство Рима базировалось на идеалах 
гражданственности: каждый гражданин имел права и обязанности перед обществом 
и государством. Оно стало образцом для многих последующих государств вплоть до на-
шего времени. Римская империя была самым могущественным государством древности 
и распространила влияние на половину территории Европы, весь Ближний Восток 
и Северную Африку. В ней была создана развитая экономическая система, были нала-
жены тесные торговые связи с различными регионами, что позволяло прокормить 
многомиллионное население. Но основой процветания экономики Рима была эксплуата-
ция труда многочисленных рабов и бесправного населения римских провинций.

Раздел Римской империи и образование варварских государств
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1.  Как природные условия определили основные занятия жителей Апеннинского 
полуострова?

2.  Объясните, в  каких исторических условиях появились понятия «республика», 
«империя». Раскройте содержание этих понятий.

3.  О  каком явлении пишет древнегреческий писатель и  историк Ксенофонт: 
«У всех людей существует извечный закон: когда захватывают город, то все, 
что там находится, —  люди и имущество —  принадлежит победителю»? Про-
комментируйте его высказывание.

4.  Охарактеризуйте республиканское правление в Риме.
5.  Каково было значение римских завоеваний для дальнейшего развития покорен-

ных народов? Можно ли дать им однозначную оценку?
6.  Охарактеризуйте социальную структуру древнеримского общества.
7.  Охарактеризуйте влияние ценностей античных греческой и римской цивилиза-

ций на развитие христианской европейской цивилизации.
8.  Подготовьте статью о Древнем Риме для школьной энциклопедии. Подберите 

иллюстрации, составьте схемы.

§ 7. Культурное наследие древних цивилизаций

  Какой вклад внесли древние цивилизации в мировую куль-
туру?

  В  чем состояли различия государственного строя древне-
восточных цивилизаций и античных полисов? Каким было 
государственное устройство Римской империи? Вспомните 
выдающиеся культурные достижения древних цивилизаций. 
(История Древнего мира, 5 класс; § 5–6 данного учебного 
пособия)

Развитие письменности. Великие цивилизации Древнего мира создали богатую 
и разнообразную духовную культуру и тем самым оказали заметное влияние на ста-
новление современной мировой цивилизации.

Одним из важнейших их достижений стало изобретение письменности. В пер-
вобытный период появление речи способствовало сплочению человеческого кол-
лектива, дало возможность более конструктивно общаться и передавать опыт. 
Появление письменности благоприятствовало становлению государственности, 
помогло сохранять знания и опыт, позволило общаться не только на расстоянии, 
но и через время. Мы читаем сейчас произведения наших предков и можем понять, 
о чем они думали и мечтали многие тысячи лет назад.

Соотнести слова и звуки со знаками людям удалось не сразу. Первым этапом 
в развитии письма было появление пиктографии. Пиктограммы представляли 
собой рисунки, которые передавали сообщения.
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