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В сегодняшней лекции мы осветим рост Рима, подчинившего себе весь Средиземноморский 
регион и глубокие внутренние районы в Западной и Центральной Европы. Как и Ахеменидская 
Персия и другие более ранние империи, Рим стремился к фактическому господству над всем 
миром. В этой лекции мы рассмотрим два основных периода римской истории. Период 
Республики (509–27 года до н. э.), когда римляне завоевали Италию и большую часть 
Средиземноморского бассейна. Второй период – Принципат (27 год до н. э. – конец III н. э.), когда 
отдельные правители стали сосредотачивать в своих руках все больше властных полномочий. 
Во второй части лекции мы переместимся в противоположный конец Евразии, где династии 
Цинь и Хань управляли государством, не уступавшим Риму по своим размерам, населению и 
военной мощи.

Когда Рим появился в качестве республиканского города-государства в конце шестого 
века до н. э., народы Италии в основном занимались сельским хозяйством. Ранние римляне 
говорили на древней форме латыни. Их скромный город в нижнем течении Тибра лежал между 
двумя более развитыми регионами городской жизни. 

На севере лежали этрусские города-государства, которым Рим подчинялся на протяже-
нии большей части седьмого и шестого веков до н. э. На юго-востоке располагались много-
численные города, основанные греческими колонистами на Сицилии и вдоль южного 
побережья Италии.

Римляне заимствовали элементы культуры у этих соседей. У этрусков они переняли 
архитектурное искусство, золотую и бронзовую металлургии, отдельных богов и богинь, 
греческий алфавит в модифицированной этрусской форме, и даже знаменитые римские тоги 
происходили от этрусских плащей.

Греческое влияние на Рим было еще большим. Когда римляне сбросили этрусское господ-
ство около 509 года до н. э., они создали правительство, опираясь на древнегреческие традиции 
управления. Римские аристократы находились под большим влиянием греческой философии, 
медицины, драмы и искусства. Римляне также приняли множество греческих божеств.

Когда Рим стал республикой, то есть государством, основанном на коллективной власти 
всех лиц, владеющих землей, социальная напряженность, несомненно, уже существовала 
между двумя основными слоями общества. Одно из них – аристократическое меньшинство, 
известное как патриции. Богатые и привилегированные семьи, которые составляли этот класс, 
заседали в Сенате, выборном и консультативном органе власти.

Другая группа, составляющая подавляющее большинство населения, была известна под 
названием плебс. В начале республиканской эпохи патриции пытались сохранить власть в своих 
руках. Но плебеи постепенно добились юридического равенства для всех граждан, принятия 
письменного свода законов (Двенадцать таблиц), а также права созывать Плебейские собрания 
– органа, обладавшего полномочиями принимать законы, проводить судебные разбирательства 
и избирать должностных лиц, называемых трибунами, отстаивающих интересы плебеев.

Избранные должностные лица или магистраты управляли внутренними и внешними делами 
Рима. Сначала в республике было только два магистрата, называемых консулами, которые 
избирались на один год и которые контролировали гражданские дела и военные кампании. 

Однако, поскольку Рим рос, потребовалось создать несколько новых государственных 
должностей для контроля за такими делами, как общественные работы, торговли и военного 
снабжения. В конце концов, плебеи получили право занимать высокие должности, включая 
консульство, и занимать места в Сенате – в одном из высших органов государственной власти. 

Сенат управлял финансами республики, военными делами, внешней политикой и 
провинциальной администрацией. Большое значение имели также народные собрания, 
которые принимали законы, регулирующие собственность, торговлю, рабство, обязанности 
должностных лиц и другие сферы жизни общества.

Свободные женщины были ограничены в правах. Они не могли посещать собрания или 
выступать в качестве избранных или назначенных должностных лиц. С другой стороны,  
свободные женщины могли завещать свое имущество, быть инициаторами развода, свободно 
появляться в общественных местах и   возглавлять некоторые религиозные церемонии. 

Политические институты республики способствовали сохранению коллективного управ-
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ления и были направлены на предотвращение сосредоточения большого числа властных 
полномочий в руках одного человека.

Разумеется, богатые семьи эффективно манипулировали народными собраниями для 
принятия необходимых решений. Плебеи, которые достигли материального преуспевания, 
объединялись уже не с бедными плебеями, а с влиятельными патрициями. Таким образом,          
Рим являлся скорее олигархией, государством, в котором доминирует не большое меньшинство, 
а власть, которая основана преимущественно на богатстве.

Римская республика создала огромную армию. Как и в греческих городах-государствах 
пятого века, земледельцы составляли ядро   армии. Сначала пехотинцы сражались в фалангах 
по греческому образцу, но затем военачальники уменьшили размеры боевых единиц для 
повышения их скорости и маневренности. В армии также формировались кавалерийские 
дивизии, вспомогательные отряды, укомплектованные представителями завоеванных наро-
дов, и корпуса инженеров, которые строили дороги, мосты, стены и форты.

Почти непрерывное расширение Рима в четвертом веке до н. э. закончилось тем, что 
легионы республики (военные дивизии) завоевали центральную Италию. В следующих веках 
армия подчинила остальную часть полуострова плюс Сицилию.

В 264 году до н. э. Рим, построив мощный флот, развязал войну против Карфагена – 
финикийской морской империи, занимавшей территорию современного Туниса и доминиро-
вавшей в портах, центрах торговли и маршрутах западного и центрального Средиземноморья. 
В течение 119 лет два государства сражались друг с другом в трех войнах, известных как 
Пунические войны. В ходе второй войны (218–202 гг. до н. э.) карфагенский полководец 
Ганнибал во главе армии, перевалив Альпы, вторгся в Италию, одержав победы над римскими 
войсками, и приблизился к Риму, но был вынужден отступить из-за нехватки сил для взятия 
города. Исход войны был предрешен тем, что Рим мог мобилизовать такое количество сил и 
ресурсов, которым Карфагену нечего было противопоставить. В 146 г. до н. э. римские войска 
уничтожили Карфаген, тем самым обеспечив империи полный контроль над Сицилией, 
Испанией и протяженным побережьем Северной Африки. 

В первом веке до н. э. большая часть как Анатолии, так и Сирии, территории, которые были 
частью империи Селевкидов, были подчинены Римом. В 30 г. до н. э. Египет, другое крупное 
царство в восточном Средиземноморье, сдался Риму после морской победы над царицей 
Клеопатрой, последнего монарха династии Птолемеев. 

В Иберии и Галлии римские легионы потеснили кельтские племена. В течение еще одного 
века имперские границы достигли реки Дунай и центральной Британии. На южном побережье 
Средиземного моря римляне двинулись на запад из Карфагена через Северную Африку, 
постепенно захватывая территорию народов, говорящих на берберских языках, на территории 
современного Туниса, Северного Алжира и Марокко. В первых веках н. э. римская армия 
насчитывала 250 тысяч воинов, включая флот галер и парусных судов, которые перебрасывали 
военные отряды через Средиземное море и боролись с пиратами. 

По иронии судьбы республиканские институты, которые стали залогом величия Рима, не 
выжили после достигнутых успехов. В первом веке до н. э. режим коллективного управления 
медленно колебался, а затем рухнул под колоссальным давлением имперской мощи и 
богатства. 

Сенат все больше вовлекался во внутренние распри по поводу военного управления, 
занятия должностей наместников и торговые отношения. Для участия в далеких походах 
римским гражданам приходилось покидать свои хозяйства на длительное время, оставляя все 
дела в руках женщин, детей, рабов. Между тем богатые граждане скупали земли разорившихся 
мелких землевладельцев и создавали огромные поместья, называемые латифундии, которые 
поставляли зерно и другие товары в больших объемах на рынки. Однако большая концентрация 
рабов на римских плантациях увеличивала риски восстаний. Восстания рабов в Сицилии и 
восстание гладиатора Спартака потребовало значительных усилий со стороны государства 
для их подавления. 

Рост империи вел к росту городов, но делал их все менее стабильными. Обедневшие 
землевладельцы переселялись в Рим и другие городские центры десятками тысяч. Государство 
вынуждено было поддерживать нуждающееся население, распределяя зерно, а пропасть 
между богачами и бедняками все больше увеличивалась.
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Непрерывная военная экспансия в сочетании с сокращением численности землевла-
дельцев вынудила Сенат ликвидировать имущественный ценз для службы в легионах. 
Амбициозные военачальники, такие как Юлий Цезарь, воспользовались новой политикой для 
создания практически частных армий, предлагая жалованье, военную добычу и земельные 
участки обездоленным людям взамен на личную преданность, тем самым они сумели 
увеличить свое политическое влияние. 

В первом столетии до н. э. проблемы Рима достигли критической точки. Распри и 
междоусобицы периодически парализовали столицу. Жестокая гражданская война, про-
должавшая с 49 до 31 года до н. э., столкнула в борьбе за власть самых могущественных 
полководцев – Юлия Цезаря, Помпея, Марка Антония и Октавиана, что вполне могло привести 
к распаду империи. 

Однако Октавиан, одаренный политик, добился триумфа и восстановил общественный 
порядок. Под именем Августа он стал единоличным правителем, хотя Сенат сохранил некое 
влияние. Он назвал себя Первым гражданином, или принцепсом, начав тем самым новую эпоху 
в истории Древнего Рима, которую историки называют Принципатом. 

Гражданское население, уставшее от войн и смут, приняло самодержавие без особого 
сопротивления. C правления Октавиана начался длительный период мира и процветания, 
известный как Pax Romanaдо, до самого конца второго века н. э. Своих максимальных 
размеров Римская империя достигла в царствование Траяна (98–117 век н. э.). Он завоевал 
большие территории в Восточной Европе (Дакии или современной Румынии), северо-западной 
окраине Аравийского полуострова, Армении – на склонах Кавказских гор и как в верхнем, 
так и в нижнем течении долины Тигра-Евфрата. Однако его преемник Адриан (117–138 н. 
э.) отказался от большей части завоеваний своего предшественника. Он посвятил себя 
стабилизации остальной части территории империи, поэтому содержал огромную армию в 
300 тысяч солдат для защиты границ (включая стену Адриана через северную центральную 
Британию) и подавления восстаний. 

Начиная с Августа, степень централизации власти становилась все выше и выше. После 
правления Августа указами Сената умершие правители стали обожествляться, в их честь 
строились храмы и святилища, процессии и фестивали. Это было явным заимствованием 
древних восточных традиций и в самом Риме, где еще живы были воспоминания о Республике, 
многие граждане относились со скепсисом к возникшей традиции превращения мертвых 
монархов в богов. 

Несмотря на развитие имперских институтов, римское право продолжало занимать 
важное место в жизни общества. Выдающиеся императоры взаимодействовали с юристами 
и учеными-правоведами для справедливого соблюдения законов. Существовавшие в Риме 
патрон-клиентские отношения были перенесены на уровень международной политики. Во 
взаимоотношениях со многими покоренными территориями римские императоры предпочитали 
выстраивать отношения с местными элитами, вместо того чтобы править напрямую. 

Рим правил своими провинциями в основном из городов, которые росли в размере и 
количестве вместе с завоеванной территорией. Из сообщества мелких поселений на берегу 
реки Тибр Рим превратился в мегаполис с населением почти в миллион человек ко второму 
веку нашей эры. Август и его ближайшие преемники расширили и украсили город, инициировав 
строительство новых общественных форумов, храмов, театров, арок и статуй. 

Многие древние города на восточном побережье Средиземного моря стали больше                      
из-за присутствия римских гарнизонов и увеличения спроса во всей империи на продукцию 
ремесленников Ближнего Востока. Численность населения в Александрии в Египте и в Антиохии 
в Сирии, например, составляла свыше 100 тысяч человек. 

В течение нескольких сотен лет политические события в Средиземноморском бассейне 
и Восточной Азии развивались по одной траектории. В обеих частях Афроевразии рост 
численности населения, урбанизация и экономическое развитие ускорились в конце первого 
тыс. до н. э. В обоих регионах одно государство завоевало господство над несколькими 
государствами между четвертым и третьим веками до н. э. 

В Восточной Азии силами Ши Хуанди, основателя династии Цинь (221–207 гг. до н. э.), была 
объединена большая часть Китая примерно в то же время, когда Рим вел победную вторую 
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войну против Карфагена (218–210 гг. до н. э.). Династия Цинь была представлена только 
двумя правителями на престоле объединенного Китая, но утвердившаяся сразу после них 
династия Хань, господствовала в течение почти 450 лет (206 год до н. э. – 202 год н. э.), период, 
соответствующий самым могущественным векам Рима. Династии Цинь и Хань положили начало 
китайской традиции централизованного, бюрократического правительства, продолжавшейся 
до начала двадцатого века, серьезно прервавшись только единожды. Простираясь с востока 
на запад на четыре с половиной тысячи километров, империя Хань в зените своего развития 
превзошла Рим по размеру территории.

Государство Цинь возникло в четвертом веке до н. э. как небольшое аграрное царство, 
расположенное в верховьях реки Вэй. Постепенно в ходе победных войн оно подчинило себе 
своих соседей. Этот период известен в китайской традиционной историографии как период 
Воюющих царств, продолжавшийся два с половиной столетия (475–221 гг. до н. э.). 

Ши Хуанди в течение коротких одиннадцати лет (221–210 до н. э.) сумел создать намного 
более сложное управление, чем в любом более раннем китайском государстве. Он разделил 
империю на сорок провинций, каждую из которых возглавлял назначенный губернатор и 
командующий армией, заменившие прежде могущественную местную знать. Затем он разделил 
эти провинции на многочисленные местные административные округа.

Призывая на службу молодых людей в свою армию, он поощрял их усердие, позволяя 
быстро подниматься по карьерной лестнице тем, кто этого заслуживал, кто отличался. Он 
также осуществил проекты крупных строительство дорог, дамб, каналов и дворцов. Ранее 
правители создавали валы из земли, чтобы защитить северо-западные сухопутные границы 
Китая от нападения. Ши Хуанди повелел расширить и соединить между собой эти защитные 
участки. Таким образом, началось строительство Великой Стены. 

Правление Ши Хуанди было основано на принципах философской школы легизма. Эта 
строгая философия утверждала, что человеческая природа в корне преступна и потому 
государство должно тщательно регулировать жизнь общества. Ученые-легисты требовали 
одинакового применения законов и наказаний, вне зависимости от того, кто должен нести 
ответственность – аристократ или крестьянин. Согласно этим воззрениям, должностные 
лица в государстве должны назначаться только в силу способности выполнять работу, а не за 
моральный облик или высокий социальный статус. 

Личность и деятельность Императора-основателя, вызывала неоднозначное отношение 
в обществе. В соответствии с принципами легизма, он и его сторонники считали ядром 
государства крестьян и ремесленников, а не аристократов. Поэтому простой народ почитал 
императора, следившего за соблюдением порядка и настаивавшего на равенстве всех перед 
законом. 

С другой стороны, он жестоко наказывал всех, кто осмеливался бросить ему малейший 
вызов, обязывал своих подданных шпионить друг за другом и приказал сжечь книги, которые, 
по его мнению, не отвечали интересам государства. Согласно одному преданию, он отомстил 
нескольким сотням непослушных ученых, похоронив их живьем. 

После смерти императора-основателя его империя стала быстро разваливаться. После 
нескольких лет смуты новым императором стал выходец из крестьян – Лю Бан (206–195 
до н. э.). Основанная им династия получила название Хань, слово которое превратилось в 
название китайского народа. Лю Бан и его преемники сохранили многие законы и правила, 
установленные династией Цинь. Но при династии Хань государственная идеология стала 
основываться на учении Конфуция, который умер за 340 лет до этого. (551–479 до н. э.). 

Конфуций был выходцем из знатного, но обедневшего рода. Имя, под которым его знает весь 
мир, означает в переводе с китайского Учитель Кун. Он некоторое время служил чиновником, 
но затем вышел в отставку и начал странствовать по Китаю, собирая вокруг себя своих 
последователей. Он пытался найти выход, чтобы прекратить охватившие страну беспорядки и 
междоусобицы. В течение двух с половиной веков после смерти Конфуция политический хаос 
в северном Китае только усилился, как уже было отмечено, это время вошло в историю как 
период Воюющих царств. 

Тем не менее многие ученые и правители продолжали черпать вдохновение из книги 
«Беседы и суждения», которая была составлена из изречений Конфуция. 



6

Книга:
Лекция:

Panorama: История мира, І
13. Век гигантских империй. 300 до н. э. – 300 н. э. Часть 1

После того, как престол оказался в руках династии Хань, конфуцианство стало тесно 
отождествляться с китайской государственностью. 

Многие ученые характеризуют конфуцианство скорее как философию, нежели как 
религию, как путь нравственного и этического просветления. Конфуций и его ученики верили в 
существование сверхъестественной вселенной, но они мало говорили о богах, загробной жизни 
или божественной силе. В эпоху Хань конфуцианские мыслители придерживались четырех 
центральных идей. 

Во-первых, все люди должны проявлять милосердие, гуманность, человеколюбие по 
отношению ко всем другим людям. 

Во-вторых, идеальным человеком признавался человек, который следует правде и спра-
ведливости. 

В-третьих, этические принципы должны были способствовать совершенствованию 
общества. Правители должны править праведно и разумно. Тем самым монарх демонстрирует, 
что он обладает божественным одобрением или Мандатом Небес. 

В-четвертых, мир в обществе требует порядка, определяемого обычаями и традициями. 
Гармония в семье является ключом к гармонии в мире, и соответственно наибольшим 
выражением добродетели в этом плане является уважение к родителям. 

Конфуцианство рассматривало женщин как существ, принадлежащих мужчинам: мужьям, 
братьям, отцам. Но в реальности, так же как и в Риме, женщины из богатых семей имели 
определенные возможности, чтобы реализовать свои способности и энергию. 

Если конфуцианцы выступали за общественную активность, которую должны были       
проявлять все добродетельные люди, то в то же время другие искатели истины утверждали, 
что людям не стоит пытаться противостоять несправедливостям этого мира, а напротив, 
отстранившись от общества, жить в спокойствии и гармонии с космосом. Люди должны 
искать единства с Дао, говорили они, подразумевая под этим сложным понятием невидимый 
и неопределимый Путь, лежащий в основе всей реальности. Все явления во Вселенной 
существуют в отношениях друг с другом, включая силы, которые кажутся противоположностями. 
Человеческие усилия по организации, регулированию или изменению мира ведут, в конечном 
счете, к хаосу и путанице.

Сложный набор убеждений и практик, получивших название даосизм, вероятно, происходил 
из древнекитайских представлений о предках и духах природы. Самое раннее Даосское 
писание восходит, по меньшей мере, к четвертому веку до н. э. и связывается с мудрецом по 
имени Лао Цзы. 

Даосы критиковали конфуцианцев за их тщетную борьбу за организацию и управление 
обществом. Конфуцианцы упрекали даосов за пассивное игнорирование социальной ответ-
ственности. Однако никакого серьезного столкновения систем убеждений не произошло. 
Скорее, в эпоху Хань эти многогранные философии возникли как две общие тенденции в 
культурной жизни Китая, частично совпадая и смешиваясь, например, в приверженности 
индивидуальному добродетельному поведению и значению придаваемому ритуалам. 

Население империи Хань в первом веке н. э. насчитывало около шестидесяти миллионов 
человек, таким образом, это была самая многочисленная страна древнего мира. Производи-
тельность китайских земледельцев в эту эпоху существенно выросла. Поскольку многие 
крестьяне владели землей, ее свободно покупали и продавали. Поскольку сыновья крестьян 
наследовали земельные участки в равных долях, на протяжении поколений территория 
участков уменьшалась, что заставляло земледельцев трудиться тщательнее и, если появлялась 
возможность, искать новые участки.

Выращивая пшеницу, просо и рис земледельцы, все чаще использующие железо, совершили 
несколько технологических прорывов. К ним относятся: тачка, сеялка и новая упряжь для 
животных. До III века до н. э. лошади и быки запрягались в области горла, что причиняло 
существенное неудобство для животных и ограничивало их физические возможности. Новая, 
усовершенствованная упряжь охватывала грудь, позволяя тем самым гораздо эффективнее 
использовать силу животных. Другим китайским изобретением был чугунный плуг, имевший 
изогнутую пластину, которая отваливала взрытую землю в одну сторону, зарывая срезанные 
сорняки и образуя борозды, по которым с поля удалялся излишек воды с поля.
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В эпоху Хань древние китайцы также впервые научились изготавливать бумагу, которая 
заменила бамбуковые дощечки, прежде использовавшиеся для письма.

Конфуцианская концепция социальной иерархии ставила выше всех в обществе ученых и 
образованных чиновников, земледельцев и ремесленников – посередине, а торговцев – в самом 
низу. Торговцы, утверждали ученые, заслужили этот статус, потому что они зарабатывали на 
жизнь куплей-продажей, а не производством чего-то полезного. Тем не менее торговля в эпоху 
Хань процветала, и появилось много новых городов. Лоян, вторая столица династии, в начале 
нашей эры достигла населения примерно 500 000 человек, что позволило ей стать вторым по 
численности городом мира после Рима. 

Огромная китайская армия, совершая походы во все стороны, существенно увеличила 
территорию Ханьской империи. В следующей лекции мы отдельно рассмотрим конфликты 
между империей Хань и древнего кочевого народа хунну, являвшегося одним из предков 
казахского народа.


