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 Римское гражданство (civitas Romana), 

предполагавшее комплекс прав, привилегий и 

обязанностей, безусловно, являлось базовым 

фактором римской идентичности (политиче-

ской, культурной, этнической). Столь же бес-

спорно и то, что этот институт существенным 

образом отличался от гражданства в других ан-

тичных государствах, изначально обладая спе-

цифической открытостью, инклюзивностью, 

что позволяло включать в состав гражданского 

коллектива единого populus Romanus этнически 

и социально различные группы – от покорен-

ных италийских общин и союзников до отпус-

каемых на волю рабов, представителей провин-

циальных городских и племенных элит, рядо-

вых перегринов и вчерашних варваров, посту-

павших на службу империи. Конкретные зада-

чи, масштабы и механизмы тех или иных спо-

собов приобретения прав римского гражданства 

были различными в разные периоды римской 

истории, на долгом пути до знаменитого эдикта 

императора Каракаллы 212 г. н.э. о даровании 

гражданства всем свободным жителям Римской 

державы [1–2]. 

На протяжении большей части этой истории 

в римском подходе к приему иноземцев в число 

граждан обнаруживается примечательный па-
радокс: при установке на сохранение (и, време-

нами, упрочение) престижа гражданского ста-

туса, необычное для остального античного мира 

наделение гражданством вольноотпущенников 

(хотя и с ограниченным набором прав) на прак-

тике сочеталось с использованием его в каче-

стве награды за особые заслуги перед римским 

государством, в том числе и проявленную на 

поле боя воинскую доблесть (virtus), которая, по 

глубочайшему убеждению римлян, была абсо-

лютно несовместима с рабским статусом. На 

первый обычай как важный источник укрепле-

ния Рима обращали внимание неримляне (в 

частности, македонский царь Филипп V, призы-

вавший в своем письме жителей города Ларис-

сы подражать римлянам, которые наделяют 

гражданскими правами рабов, чтобы увеличить 

число граждан и усилить свою общину – Syll.
3
 

543; 214 г. до н.э.). Дионисий Галикарнасский, 

писавший во времена Августа, в этой практике, 

начавшейся, по его мнению, еще при царе Сер-

вии Туллии, также видел источник укрепления 

молодого римского государства, но вместе с тем 

не обошел вниманием и те издержки, к которым 

она приводила в его дни (Ant. Rom. IV.23–24) 

[3–4], что неудивительно, поскольку он писал в 

контексте той политики, которую проводил Ав-

густ, стремившийся преодолеть эти негативные 

явления, ограничив приток вчерашних рабов в 
число граждан и защитив интересы рабовла-

дельцев
1
, но в то же время вознаградить вклю-
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чением в римский гражданский коллектив тех 

индивидов (в первую очередь местных нотаблей 

и зависимых правителей) и те провинциальные 

общины, которые имели заслуги перед римским 

народом
2
. 

Не менее необычным для античного мира 

было практиковавшееся римлянами включение 

в состав своей гражданской общины побежден-

ных врагов, о чем римские авторы также пишут 

как об особом пути увеличения могущества Ри-

ма, начало которому положил еще Ромул. По 

словам Цицерона, «на всей земле нет ни одного 

племени, ни чуждого римскому народу из-за 

ненависти и раздоров, ни связанного с ним вер-

ностью и взаимным расположением, человека 

из которого нам было бы запрещено признать 

своим гражданином или даровать ему права 

гражданства... Уже одно, вне всяких сомнений, 

укрепило нашу державу и возвеличило имя 

римского народа: первый создатель этого горо-

да, Ромул, доказал своим договором с сабиня-

нами, что наше государство надо увеличивать, 

принимая в него даже врагов. На основании его 

убедительного примера предки наши никогда 

не упускали случая даровать и распространить 

права гражданства» (Cic. Balb. 30–31. Пер.     

В.О. Горенштейна). Сенека Младший называет 

самыми верными союзниками римского народа 

его прежних наиболее упорных врагов и задает 

риторический вопрос: «Что бы осталось сегодня 

от римского владычества, если бы спасительная 

прозорливость не перемешала в свое время по-

бежденных и победителей?» (De ira. II.34.4. 

Пер. Т.Ю. Бородай). Эта же мысль звучит и в 

словах греческого ритора IV в. Либания, кото-

рый, с высоты имперского опыта, привносит 

важный нюанс, акцентируя благотворность 

римского владычества для побежденных, ин-

корпорируемых в состав римского государства: 

«… Римляне сражались со своими врагами, по-

беждали их и, победив, создавали для побеж-

денных лучшую жизнь, чем та, которая у них 

была раньше, забирая их страхи и давая им до-

лю в своем гражданстве и гражданском управ-

лении» (Liban. Or. 30.5)
3
. 

Что касается второй традиции – дарования 

римского гражданства индивидуально или кол-

лективно в качестве награды за особые отличия, – 

она также имеет довольно древние корни и 

нашла выражение в ряде значимых эпизодов и в 

суждениях античных авторов; в трансформиро-

ванном виде она продолжилась в эпоху Прин-

ципата. Именно она станет предметом нашего 

рассмотрения в данной работе. Надо сказать, 

что она не прошла мимо внимания историков 

римского гражданства и так или иначе затраги-

валась и в общих трудах
4
, и в специальных ра-

ботах, посвященных конкретным прецедентам, 

законодательным актам и практикам, к которым 

можно, в частности, отнести наделение граж-

данством выходивших в отставку солдат вспо-

могательных войск и матросов императорского 

флота. Однако как некий целостный феномен, 

проявлявшийся на разных этапах истории Рима 

в различных формах, но имевший, по сути, об-

щую идеологическую мотивацию, данная тра-

диция в научной литературе специально еще не 

рассматривалась
5
, что дает основание еще раз 

суммировать зафиксированные в источниках 

факты, чтобы проследить преемственность и 

изменения в развитии этой формы приобрете-

ния римского гражданства, чтобы лучше понять 

историческую специфику этого института и в 

целом, и в его ценностном и прагматическом 

измерениях. 

Прямое указание на гражданство как награду 

за доблесть дается в двух пассажах: в цицеро-

новской «Речи в защиту Луция Корнелия Баль-

ба» и в «Анналах» Тацита. Последний, упоми-

ная вождей неудачного антиримского восстания 

в Галлии в 21 г. н.э., Юлия Флора и Юлия Са-

кровира, сообщает, что предкам этих знатных 

галлов некогда за их подвиги было даровано 

римское гражданство, «которое в те времена 

было редкой наградой и давалось только за 

доблесть» – maiorum bona facta eoque Romana 

civitas olim data, cum id rarum nec nisi virtuti pre-

tium esset (Tac. Ann. III.40.2. Пер. А.С. Бобови-

ча, с изменениями). Тацит, очевидно, отсылает 

ко временам Юлия Цезаря, который действи-

тельно использовал дарование римского граж-

данства провинциалам и италийцам
6
, а также 

вождям союзных галльских племен за отличия 

на военном поприще
7
 [17]. Цицерон в назван-

ной речи, произнесенной в 56 г. до н.э., не толь-

ко использует синонимичное тацитовскому вы-

ражение praemium virtutis (Balb. 47; 65), но и 
посвящает ее значительную часть обзору право-

вых аспектов и многочисленных прецедентов 

наделения иноземцев римским гражданством
8
. 

Именно этот текст, пожалуй, с наибольшей во 

всей римской литературе полнотой характери-

зует идеологическую подоплеку данной прак-

тики. Поэтому было бы логично начать с его 

рассмотрения, чтобы затем соотнести с другими 

свидетельствами, относящимися как к респуб-

ликанскому, так и императорскому периоду. 

Примечательна сама фигура Бальба, уро-

женца испанского Гадеса (Гадейры), которого 

Цицерон называет другом Цезаря – Caesaris fa-

miliaris (Cic. Att. II.3.3; cp. Suet. Iul. 81.2: famil-

iarissimus Caesaris). Процесс против него, зате-

янный, чтобы оспорить законность получения 

им римского гражданства, имел явную полити-
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ческую подоплеку и был нацелен против три-

умвиров Помпея и Цезаря. Знатный гадитанец, 

он получил гражданство от Помпея
9
, который 

действовал в соответствии с законом Геллия–

Корнелия 72 г. до н.э., дававшим ему право да-

ровать гражданство de consili sententia 

singillatim, т.е. по решению военного совета в 

индивидуальном порядке (Cic. Balb. 12; 19). Это 

произошло в 72 г. до н.э. во время Серториан-

ской войны, когда гражданство получили и 

многие другие испанцы, действовавшие на сто-

роне этого полководца [29–30]. В частности, 

Бальб принимал участие в двух важных сраже-

ниях при Сукроне и Турии в 75 г. до н.э. Позна-

комился с Цезарем в 69 г. до н.э., когда тот 

служил квестором в Испании, и впоследствии 

участвовал в его галльских и испанской кампа-

ниях в должности praefectus fabrum, до смерти 

Цезаря входил в круг его доверенных лиц и вы-

полнял ответственные поручения. В 40 г. до н.э. 

он стал консулом-суффектом – первым, кто по-

лучил эту магистратуру из лиц неримского про-

исхождения (CIL X, 3854; ILS 888; Vell. Pat. 

II.51.3; Plin. NH. VII.136; Tac. Ann. XI.24.3 Cass. 

Dio XLVIII.32.2). Известно также о литератур-

ных занятиях Бальба, в частности, о его труде 

по истории [31, No. 41, p. 782–785]. Таким обра-

зом, Корнелий Бальб является исключительным 

примером успешной интеграции провинциала 

неримского происхождения
10

 в политическую 

элиту Рима [32], и первым шагом на этом пути 

было получения римского гражданства, заслу-

женного, скорее всего, реальными делами на 

благо Рима. 

Примечательно, однако, что Цицерон не 

называет ни одного конкретного подвига Бальба 

в Испании, но дает довольно развернутую, хотя 

и абстрактную, характеристику его достоинств 

[20, p. 103; 33, p. 176]: «преданность нашему 

государству, труды, постоянство, самоотвер-

женность, доблесть, которою он оказался досто-

ин великого полководца, надежда на награды за 

перенесенные опасности» – haec sunt propria 

Corneli, pietas in rem publicam nostram, labor, 

adsiduitas, dimicatio, uirtus digna summo impera-

tore, spes pro periculis praemiorum (Balb. 6. Здесь 

и далее пер. В.О. Горенштейна). Именно в со-

вокупности этих качеств оратор и видит осно-

вание для награждения Бальба римским граж-

данством: Donatus igitur est ob eas causas a Cn. 

Pompeio civitate. Впервые появляющееся в этом 

пассаже слово praemium становится далее од-

ним из лейтмотивов всей речи (Balb. 7; 10; 23; 

26; 38;43; 49; 51; 54; 57; 65), который призван 

подчеркнуть законность и правомерность тако-

го награждения [25, p. 43]. При этом, по мысли 

Цицерона, первичным основанием дарования 

гражданства является именно доблесть – и в ее 

собственно военном (изначальном)
11
, и в более 

широком значении, независимо от «националь-

ной» принадлежности отличившихся, даже если 

они некогда были побежденными (Balb. 41)
12

. 

Цель такой политики вполне прагматическая: 

«привлекать к себе храбрейших и честнейших 

людей из гражданских общин союзников и дру-

зей... с тем, чтобы они ради нашего благополу-

чия соглашались подвергаться опасностям», что 

особенно важно в трудные времена
13
. Именно 

доблестная военная служба открывает союзни-

кам путь к римскому гражданству, которое Ци-

церон называет «наивысшей наградой» (hoc 

amplissimum praemium civitatis) (Balb. 40; 43;   

ср. 51). В конечном счете, всѐ это означает упро-

чение римского господства в империи [20, p. 81]. 

Важно отметить, что Цицерон этот путь к 

гражданским правам противопоставляет полу-

чению гражданства не только отпускаемыми на 

волю рабами, но представителями интеллекту-

альных и творческих профессий, а также теми, 

кто успешно выступил обвинителем в важном 

судебном деле: «Или язык и ум могли открыть 

доступ к правам гражданства, а твердость руки 

и доблесть этого не могли?», – риторически 

спрашивает он (Balb. 53). Действительно, рим-
ская история и в эпоху Республики, и во време-

на Империи дает немало примеров награждения 

гражданством представителей интеллектуаль-

ных и творческих профессий. И если о поэте 

Квинте Эннии, уроженце г. Рудии в Мессапии, 

известно, что он, скорее всего, получил римское 

гражданство virtutis causa в 184 г. до н.э. благо-

даря Квинту Фульвию Нобилиору, сыну Марка 

Фульвия Нобилиора (консула 189 г. до н.э.), под 

началом которого поэт сражался в Этолии (Cic. 

Brut. 79; Arch. 22), хотя нельзя исключать, что 

сыграли свою роль его литературные заслуги 

[35, p. 89], то в других случаях главным и един-

ственным мотивом было стремление поощрить 

иноземных интеллектуалов, как, например, в 

даровании в 219 г. до н.э. гражданства в Риме 

знаменитому греческому врачу Архагату (Plin. 

NH. XXIX.12) или в акте Цезаря, который сде-

лал римскими гражданами медиков и препода-

вателей свободных искусств в Риме, чтобы, как 

пишет Светоний, «они и сами охотнее селились 

в городе, и привлекали других» (Iul. 42.1). 

Нельзя исключать, что те 500 знатнейших 

(ἐπιυανέστατοι) греков, которым Цезарь в 59 г. 

до н.э. дал римское гражданство и включил в 

число колонистов Нового Кома, могли принад-

лежать к числу полезных интеллектуалов [36]. 

Эту политику продолжил Август, который во 

время голода в Риме изгнал оттуда всех ино-

земцев, за исключением врачей и преподавате-
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лей (Suet. Aug. 42.3). В известной речи Цицеро-
на в защиту поэта Архия подробно представле-

ны аргументы в пользу таких действий со сто-

роны римских властей [19, p. 100–114; 37]. В 

качестве одного из прецедентов Цицерон упо-

минает Феофана из Митилены, который в каче-

стве историографа сопровождал Помпея Вели-

кого на войне против Митридата и в 62 г. до н.э. 

на воинской сходке (in contione militum, т.е. по-

добно тому, как отличившиеся воины награж-

дались virtutis causa) был удостоен прав римско-

го гражданства (Cic. Arch. 24; Val. Max. 

VIII.14.3; Strab. XIII.2.3; Plut. Pomp. 76.6–9; 

SHA. Max. et Balb. 7.3) [38]. Это, кстати сказать, 

нисколько не помешало его соотечественникам, 

для которых он добился привилегий свободной 

общины, выразить ему свою благодарность, 

назвав его в надписи на памятнике в его честь 

«любящим отечество, спасителем, эвергетом и 

вторым основателем отечества» – υιλοπάτπιδι 

  ουάν  τ  σ τ πι καὶ     π  τ  καὶ κτίστ  

δ ςτ πῳ τᾶρ πάτπιδορ (IG XII, 2, 163 = IGR IV, 55 

= Syll.
3
 753). 

Если в республиканскую эпоху подобного 

рода индивидуальное наделение гражданством 

(viritim или singillatim) было относительно ред-

ким явлением, то в период Принципата оно ста-

ло широко распространенной практикой, при-

чем императоры (прежде всего Клавдий и 

Нерон) жаловали гражданство не только влия-

тельным провинциальным нотаблям, но подчас 

также заслуженным атлетам, актерам и органи-

заторам игр [40–41] (из недавних обзоров про-

блем римского гражданства на грекоязычном 

Востоке Империи см.: [42]). Так, Нерон награ-

дил гражданством и значительной суммой денег 

судей на тех играх, на которых он выступал во 

время своего турне по Греции (Suet. Nero. 24.2). 

А Клавдий в начале своего правления, посмот-

рев исполнение пиррического танца юными 

греками из Ахайи, которые были приглашены 

Калигулой выступить на Палатинских играх, 

пожаловал труппе римское гражданство (Cass. 

Dio LX.7.2), причем оно было предоставлено не 

только им, но и их родителям, братьям и сест-

рам, а также бабушкам и дедушкам и двоюрод-

ным дедушкам, о чем свидетельствуют много-

численные надписи из Ахайи, в которых упо-

минается семья Т. Статилия Ламприя, одного из 

этих танцоров, умершего в возрасте 18 лет. 

Примечательно, что в одном из декретов, при-

нятом в честь этого юноши в Спарте и установ-

ленном в Эпидавре, говорится, что он был по-

чтен «величайшим и прославленным среди всех 

людей римским гражданством» (Syll.
3
 796B, III; 

IG IV
2
 1 84, ll. 33–34: τ τ ιμ μένον τῇ μ  ίστῇ καὶ 

παπὰ πᾶσαν ἀνθπ ποιρ διωνομασμέν  Ῥωμαίων 

πολιτ ί ). Данное выражение явно свидетель-

ствует о практическом и символическом значе-

нии римского гражданства, тогда как его предо-

ставление по капризу правителя, вероятно, рас-

ценивалось как умаление этого института: во 

всяком случае упоминание соответствующих 

актов Светонием и Кассием Дионом подразуме-

вает их негативную оценку. Тем не менее и по-

чти столетие спустя после Статилия Ламприя в 

надписях греческих атлетов звучит гордость за 

полученное в награду от императора римское 

гражданство, как, например, в надписи на ста-

туе неоднократного победителя в панкратионе 

Элия Аристомаха, в которой сообщается, что 

император Адриан пожаловал римское граж-

данство не только ему, но также его отцу, мате-

ри и братьям (I. Magnesia 180) (см.: [43], с дру-

гими примерами). 

Возвращаясь к основной теме, следует под-

черкнуть, что, так или иначе, в основе своей 

наделение гражданством как индивидуальной 

или коллективной наградой изначально предпо-

лагало наличие конкретных заслуг и отличий 

перед римским государством. Рассказ Тита Ли-

вия о ранней Римской республике дает немало 

соответствующих свидетельств. В частности, он 

сообщает, что диктатор Тускула Луций Мами-

лий, который помог римлянам в 460 г. до н.э. 

освободить Капитолий, занятый сабинянином 

Аппием Гердонием, спустя два года во время 

триумфа диктатора Л. Квинция Цинцинната 

получил от римского народа римское граждан-

ство (Liv. III.18; 29.6: ... L. Mamilio Tusculano 

adprobantibus cunctis civitas data est. Cp. Cato, fr. 

25 P.). В 210 г. до н.э. карфагенский командир 

Муттин, сдавший римлянам Агригент на Сици-

лии и перешедший со своим отрядом нумидий-

ских всадников на сторону римлян (Liv. 

XXVI.40.7–10), «получил от сената по предло-

жению народных трибунов достоинство рим-

ского гражданина» – civis Romanus factus roga-

tione ab tribunis plebis ex auctoritate patrum ad 

plebem lata
15

 (Liv. XXVII.5.6–7; ср. также Varro. 

De vita pop. Rom., fr. 96 Riposati = Ascon. Pis. 52, 

p. 19 Stangl; Polyb. IX.22.4). За подобные же 

действия (сдачу Сиракуз Марцеллу) римского 

гражданства удостоились сиракузянин Сосис и 

испанец Мерик, которые позже в золотых вен-

ках с почетом прошествовали в триумфе Мар-

целла (Liv. XXVI.21.9–11). Награждались граж-

данством перебежчики и во времена граждан-

ских войн [14, p. 82–83]. Помпей даровал граж-

данство одному галлу, который перешел на его 

сторону из войска Цезаря (Macrob. Sat. II.3.8), а 

Октавиан – вольноотпущеннику Менодору, ко-

мандовавшему флотом Секста Помпея, когда он 

изменил последнему, перейдя на сторону три-
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умвира (Suet. Aug. 74; Cass. Dio XLVIII.45.7). 

Однако некоторые перебежчики отнюдь не го-

рели желанием сделаться римскими граждана-

ми, о чем свидетельствует история критского 

лучника, рассказанная Диодором (XXXVII.18). 

Этот критянин предложил консулу в 91 г. до н.э. 

Сексту Юлию Цезарю
16

 совершить предатель-

ство и спросил, на какую награду за это может 

рассчитывать. Консул ответил, что сделает его 

римским гражданином и окружит почетом. 

Критянин, развеселившись, сказал: «Граждан-

ство для критян – это благоречивая болтовня, 

ибо мы... целим из лука в выгоду и каждая стре-

ла у нас изготовлена ради денег. Поэтому и 

сейчас я иду к тебе ради денег. А почести граж-

данства уступи тем, кто теперь за них сражает-

ся; они покупают этот вожделенный вздор це-

ной собственной крови» (пер. А.Я. Тыжова). В 

итоге римлянин пообещал наемнику тысячу 

драхм в случае успеха. 

Тем не менее индивидуальные пожалования 

гражданства за военные заслуги продолжались 

и в период Второго триумвирата, и с установле-

нием принципата. Так, совместным эдиктом 

Октавиана и Марка Антония в соответствии с 

законом Мунация–Эмилия (42 г. до н.э.) полно-

ценное римское гражданство (civitas optimo iure 

optimaque lege) и освобождение от налогов бы-

ли дарованы наварху Селевку из Рососа (город 

в Сирии) вместе с его родителями, детьми и 

женой в награду за военную помощь римля-

нам
17
, вероятно, против Секста Помпея во вре-

мя боевых действий на Сицилии в 38–36 гг. до 

н.э.
18

 Еще ранее, в 47 г. до н.э., Юлий Цезарь 

пожаловал гражданство и освобождение от 

налогов Антипатру, отцу Ирода Великого, за 

его помощь Митридату Пергамскому во время 

кампании против египтян (Jos. BJ. I.194; AJ. 
XIV.137; XVI.53) [48–49]. Со временем римское 

гражданство стало одним из статусных отличий 

зависимых от Рима правителей [50, p. 39–53]. 

Тацит рассказывает о парфянском изгнаннике 

по имени Орноспад, который воевал под нача-

лом Тиберия в Паннонии в 6 г. н.э. и был за это 

пожалован римским гражданством, а позже 

вернулся в Парфию и стал сатрапом царя Арта-

бана III в Месопотамии (Tac. Ann. VI.37.4). В 

числе убийц усыновленного Гальбой Пизона 

Тацит называет некоего Сульпиция Флора из 

британских когорт, который недавно получил 

от Гальбы римское гражданство (Tac. Hist. 
1.43.2: nuper a Galba civitate donatus). Очевидно, 

историк обращает внимание на данный факт, 

чтобы подчеркнуть особую меру предательства 

со стороны этого воина, которого при исполне-

нии приказа Отона не остановили те отношения 

верности, что, как считалось, возникали между 

награжденным воином и наградившим его ко-

мандующим. Надгробной надписью из Келейи в 

Норике (совр. Celje в Словении) засвидетель-

ствован некий Гай Юлий Вепон, награжденный 

божественным Августом римским граждан-

ством и освобождением от повинностей: C(aius) 

Iulius Vepo, donatus / civitate Romana viritim / et 

inmunitate ab divo Aug(usto) (CIL III, 5232 = ILS 

1977 = ILJug 392; cр. AЕ 2001, 1592a). По мне-

нию М. Шашель Коса, этих пожалований он 

мог быть удостоен за особые заслуги во время 

кампаний по завоеванию юго-восточных аль-

пийских областей [51, p. 386]. Упоминание та-

кой награды в эпитафии, составленной еще при 

жизни, очевидным образом свидетельствует, 

что для Вепона это было весьма значимым со-

бытием, память о котором он с честью хранил. 

На то, что память о предках, заслуживших 

своими доблестными деяниями дарование 

гражданства, с гордостью сохранялась потом-

ками, указывают автобиографические пассажи 

двух римских историков – Веллея Патеркула и 

Помпея Трога. Первый сообщает: «... я, несмот-

ря на свою скромность, не могу опустить каса-

ющееся моей семейной славы... ведь должна 

быть великой дань памяти моему прадеду Ми-

натию Магию из Экулана, вождю кампанцев, 

мужу прославленной верности. Он показал в 

этой войне такую верность римлянам, что с ле-

гионом, который был набран им самим у гирпи-

нов, взял совместно с Т. Дидием Геркуланум, 

осадил вместе с Л. Суллой Помпеи и захватил 

Компсу. О его доблестях поведали многие [ис-

торики], но наиболее ярко Кв. Гортензий в сво-

их “Анналах”. Римский народ в полной мере 

отблагодарил его за верность дарованием граж-

данских прав ему самому (cuius illi pietati ple-

nam populus Romanus gratiam rettulit ipsum 

viritim civitate donando) и избранием преторами 

двух его сыновей» (Vell. Pat. II.16.2–3. Пер. 

А.И. Немировского). В эпитоме Юстина гово-

рится, что, по словам Трога, его дед Гн. Помпей 

Трог, галл из племени воконтиев, получил от 

Помпея Магна римское гражданство во время 

войны против Сертория (Justin. XLIII.5.11). 

В приведенных свидетельствах об индиви-

дуальных пожалованиях гражданства фигури-

руют преимущественно представители пере-

гринской элиты. Рядовые же неграждане, как 

правило, получали civitas Romana коллективно, 

en bloc, в составе отличившихся воинских ча-

стей и подразделений. Такая традиция также 

уходит своим корнями в эпоху ранней Респуб-

лики. Наиболее ранним примером такого рода 

является дарование гражданства в 340 г. до н.э. 

1600 кампанским всадникам, привилегирован-

ной части армии Капуи, которые сохранили 
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верность Риму в Латинской войне (Liv. 

VIII.11.15–16; 14.10; ср. XXIII.5.9: civitatem nos-

tram magnae parti vestrum dedimus). Также и в 

годы Ганнибаловой войны 300 всадников-кам-

панцев, которые верно отслужили свой срок в 

Сицилии, решением народа были награждены 

римским гражданством (Liv. XXIII.31.10–11). В 

то же время воины из союзной Пренесте не по-

желали поменять свое гражданство на римское, 

которое было предложено им, наряду с другими 

наградами, за доблесть (Liv. XXIII.20.2: civitate 

cum donarentur ob virtutem, non mutaverunt)
19

. 

Такая практика продолжилась и в последние 

десятилетия Республики, когда право награж-

дать гражданством virtutis causa, ранее принад-

лежавшее народу, принимавшему соответству-

ющий закон (leges de imperio), получили рим-

ские полководцы, наделявшиеся соответствую-

щими полномочиями в рамках своего империя 

[13, p. 294, n. 4]
20
. Но еще до появления в пери-

од Союзнической войны законов, которые 

предоставили такое право полководцам, Гай 

Марий самолично даровал права гражданства 

двум когортам камеринцев за доблесть, прояв-

ленную в боях с кимврами в 101 г. до н.э. (Cic. 

Balb. 46–47; 50), заявив, что среди лязга оружия 

не смог расслышать слова гражданского права 

(Val. Max. V.2.8: inter armorum strepitum verba se 

iuris civilis exaudire non potuisse)
21
. Это был, 

очевидно, первый случай того, что Э. Бэдиан 

называет «imperatorial enfranchisement» [39,        

p. 261; cp. 53, p. 54]. Фрагмент из истории Си-

зенны, упоминающий один из таких законов 

(lex Calpurnia), прямо указывает на главное ос-

нование такого наделения гражданством – 

virtutis ergo
22

. 

Включение в официальную юридическую 

формулировку категории virtus подтверждается 

наиболее известным (и, по сути, первоначаль-

ным) прецедентом такого награждения, а имен-

но дарованием римского гражданства 30 испан-

ским всадникам из Саллвитанской турмы кон-

сулом Гн. Помпеем Страбоном, отцом Помпея 

Магна. Соответствующий декрет, изданный      

18 ноября 89 г. до н.э.  в лагере у Аскула в со-

ответствии с законом Юлия 90 г. до н.э. (Lex 

Iulia de civitate Latinis et sociis danda), дошел до 

нас на бронзовой таблице, которая была приоб-

ретена в 1908 г. Римским музеем у частного 

коллекционера (CIL VI 37045 = ILS 8888 = 

ILLRP 515 = FIRA I
2
, no. 17, p. 165 sq.; см.: [57–

58]). Помимо самой формулы дарования граж-

данства, 60 строк надписи содержат список 59 

лиц из совета военачальника (consilium), засви-

детельствовавших принятое постановление, и 

30 имен воинов, удостоенных этой награды и 

других знаков отличия. Текст самого декрета 

гласит: «Командующий Гн. Помпей, сын Секста, 

за доблесть сделал испанских всадников римски-

ми гражданами в лагере близ Аскула за 14 дней до 

декабрьских календ в соответствии с законом 

Юлия. В совете были: (перечисляются 59 имен). 

Турма Саллвитанская (перечисляются имена 30 

всадников). Командующий Гн. Помпей, сын Сек-

ста, за доблесть наградил Саллвитанскую турму в 

лагере близ Аскула рожком и чашей, торквесом, 

браслетом, фалерами и двойным пайком»
23

. 

Нельзя исключать, что акты Мария и Помпея 

Страбона послужили прецедентами для Цезаря, 

сформировавшего из трансальпийских галлов 

знаменитый легион жаворонков (legio V Alua-

dae), солдаты которого, вероятнее всего, полу-

чили от него и римское гражданство (Suet. Iul. 

24.2) [53, p. 89]. Как одна из форм индивиду-

ального и коллективного награждения за прояв-

ленное на поле боя мужество и добросовестную 

службу дарование римского гражданства стало 

широко применяться в императорскую эпоху, 

прежде всего в отношении вспомогательных 

частей, городских когорт и матросов военного 

флота, которые набирались преимущественно 

из перегринов [59, p. 126–127, 218 f., 227; 60,     

p. 26–43]. Эта практика была институализиро-

вана в правление Клавдия
24
, когда военнослу-

жащие этих категорий, а также преторианцы 

стали, как известно, получать по выходе в от-

ставку так называемые военные дипломы 

(diplomata militaria), в которых фиксировалось 

предоставление гражданства самим ветеранам, 

их женам и детям
25
. Высказывалось мнение, что 

эти привилегии, являясь продолжением респуб-

ликанской традиции, выдавались именно за 

доблесть (ob virtutem) [74, S. 75, Anm. 2; 74–75], 

но оно не встретило поддержки в последующей 

литературе [60; 77, p. 64; 78, p. 53–54]. 

Действительно, в стандартной формуле ди-

пломов выражение ob virtutem (или virtutis 

causa) никогда не сочетается с ссылкой на 

25/26-летний срок службы, требовавшийся для 

почетной отставки (honesta missio) с предостав-

лением соответствующих привилегий; чаще 

всего не упоминаются в ней и достойная и верная 

служба как таковая в качестве необходимого 

условия предоставления гражданства [78, p. 53]. 

Тем не менее целый ряд свидетельств с опреде-

ленностью указывает на сохранение самой 

практики награждения гражданством viritim и 

соответствующей идеологической подоплеки. В 

частности, со времен Веспасиана, а возможно, 

уже при Клавдии [59, p. 227, 231–232], отдель-

ные вспомогательные части (алы и когорты) 

получают наименование civium Romanorum, что 

может рассматриваться как вариант коллектив-

ного награждения гражданством за боевые за-
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слуги [60, p. 37], тем более если учесть, что все-

го лишь около 15% вспомогательных частей 

имели такое наименование [79]. Правда, только 

у одной вспомогательной когорты, сделавшей 

посвящение императору Антонину Пию в Бри-

тании, в наименовании прямо указано, что она 

получила римское гражданство за доблесть и 

верность: I[mp(eratori) Cae]sari / T(ito) Ae[l(io) 

Hadr(iano) An]tonino / Au[g(usto) Pio p(atri) 

p(atriae) c]oh(ors) / I B[aetasior(um) c(ivium)] 

R(omanorum) ob / vi[rtutem et fi]dem (AE 1904, 

31 = RIB 2170). 

Стоит, однако, обратить внимание на саму 

фразеологию дипломов и надписей. Так, в стан-

дартизированных формулировках военных ди-

пломов, начиная с правления Флавиев, наряду с 

ссылкой на положенную выслугу лет (stipendia 

emerita) для получения гражданства (она при-

сутствует в большинстве дипломов), неодно-

кратно встречаются выражения, подчеркиваю-

щие достодолжное выполнение воинского дол-

га: «поскольку они служили храбро и предан-

но» (quibus fortiter et pie militia functis) или «ко-

торые храбро и преданно несли службу» (qui 

fortiter et pie militia functi sunt)
26
. Иногда встре-

чается иной порядок ключевых слов: pie et 

fortiter (например: AE 1972, 503; 552; CIL XVI 

145 = AE 1914, 259). 

В единичных случаях указываются конкрет-

ные обстоятельства проявления такой храбрости. 

Так, в дипломе, выданном 5 апреля 71 г. н.э. мо-

рякам Равеннского флота, использован не-

сколько иной вариант этой формулы и отмече-

но, что они получили увольнение со службы 

досрочно, так как в военном походе действова-

ли храбро и усердно, после отставки были вы-

ведены (в качестве колонистов?) в Паннонию: 

nauarchis et trierarchis et remigibus qui militau-

erunt in classe Rauennate sub Sex. Lucilio Basso et 

ante emerita stipendia, quod se in expeditione belli 

fortiter industrieque gesserant, exauctorati sunt et 

deducti in Pannoniam (CIL XVI 17= AE 2002, 

1771 = RMD IV 205). Аналогичный текст сохра-

нился еще на одном «флотском» дипломе, тоже 

датируемом апрелем 71 г. н.э., в котором указа-

но, что он выдан ветеранам, служившим на 

флоте, как тем, кто отслужил 26 и более лет, так 

и тем, кто досрочно получили отставку, потому 

что действовали в военном походе храбро и 

усердно: [ueteranis qui militauerunt in clas-

se…sub…] qui sena aut [uice]na sti[pendia au]t 

plura meruissent [item is qui] ante emerita 

stipen[dia eo, quo]d se in expeditione belli fortiter 

industrieque gesserant exauctorati sunt (CIL XVI 17). 

Еще один пример подобного рода – это диплом, 

выданный в 106 г. н.э. пехотинцу М. Ульпию 

Новантикону и его сослуживцам из cohors I 

Brittonum milliaria Ulpia torquata pia fidelis civi-

um Romanorum, в котором указывается, что эти 

воины «преданно и храбро несли в службу во 

время войны с даками»
27

, причем получено это 

гражданство до окончания положенного срока 

службы: pie et fideliter expeditione Dacica functis 

ante emerita stipendia civitatem Romanam dedit 

(CIL XVI 160 = IDR I, 1 = AE 1944, 57 = 1946, 

131 = 1947, 31). Примечательно, что в этом ди-

пломе, в отличие от обычной практики, не упо-

минается о предоставлении права законного 

брака и гражданства супругам и детям награж-

денных, что, возможно, связано как раз с тем, 

что в данном случае мы имеем дело с индиви-

дуальным награждением, а предоставление 

обычных прав было отложено до выслуги по-

ложенного срока и увольнения в отставку. 

Как исключительный случай, также, по-

видимому, связанный с награждением за инди-

видуальные отличия, следует рассматривать и 

награждение императором Адрианом 120 всад-

ников из ala I Ulpia contariorum milliaria c(ivium) 

R(omanorum), которые несли службу в Дакии и 

5 апреля 121 г. н.э. получили римское граждан-

ство до выслуги лет вместе со своими родите-

лями, братьями и сестрами: ante emerita stipen-

dia civitatem Romanam dedit cum parentibus et 

fratribus et sororibus (AE 2010, 1858). Подобного 

перечня родственников, получающих граждан-

ство, больше ни в одном дипломе не встречает-

ся. Вполне вероятно, таким необычным пожа-

лованием были отмечены заслуги этой алы в 

отражении набегов языгов
28
. Возможно, что 

единичные известные случаи дарования граж-

данства воинам numeri («национальных» фор-

мирований, не входивших в состав ауксилий, 

которые обычно не получали военных дипло-

мов) также связаны с награждением за особые 

заслуги; на это указывает и отсутствие в числе 

даруемых привилегий права на законный брак и 

гражданства для детей. Всего имеется три ди-

плома, которые были выданы пальмирским 

лучникам в 120 и 126 гг. (RMD I 17; 27) и 

мавретанским всадникам (CIL XVI 158). 

Так или иначе, сама форма военного дипло-

ма, в котором всегда указывается, что все при-

вилегии предоставлены императором, подтвер-

ждала, что дарование гражданства заслуженным 

ветеранам, как и отдельным отличившимся во-

инам еще до выхода в почетную отставку, была 

личным благодеянием императора. В одном из 

дипломов времен Домициана прямо сказано, 

что гражданство получено beneficio eivsdem 

optvmi principis (ILS 9059). Разумеется, не все-

гда признательность за это благодеяние обеспе-

чивала безупречную лояльность военных, и в 

истории Римской империи известны случаи 
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предательства отдельных облагодетельствован-

ных гражданством варваров (достаточно вспом-

нить такие имена, как Арминий, Юлий Циви-

лис, Юлий Сакровир и Юлий Флор, которые 

возглавляли антиримские восстания, или упо-

минавшийся выше Сульпиций Флор), а также 

измены целых вспомогательных частей. Не все-

гда солдаты вспомогательных войск, произве-

денные в римские граждане, оправдывали воз-

лагаемые на них надежды и как боевая сила. 

Показателен в этом отношении рассказ Тацита 

(Hist. III.47.2) о волнениях в Понте в «Год че-

тырех императоров», когда когорта, незадолго 

до этого включенная в состав римской армии, 

не смогла отразить нападение варваров на Тра-

пезунд, «хотя, – замечает Тацит, – этим солда-

там недавно дали римское гражданство, значки 

и оружие, принятые в нашей армии, они по сути 

дела остались прежними ленивыми, распущен-

ными греками» (пер. Г.С. Кнабе). 

Подводя же общий итог, следует, тем не ме-

нее, признать, что в период Принципата, не-

смотря на подобные промахи, несмотря на 

практику продажи гражданства или получения 

его благодаря личным связям, продолжала су-

ществовать сама принципиальная взаимосвязь 

между службой и деятельностью на благо Рима, 

военными и другими заслугами, выражавшими-

ся такими понятиями, как virtus, pietas, fortitudo, 

industria, с одной стороны, и возможностью по-

лучить в качестве награды римское гражданство 

– с другой
29
, т.е. действовал тот подход, кото-

рый берет свое начало в ранние времена римской 

истории и утвердился на рубеже II–I вв. до н.э. 

Его чеканную формулировку дает Тит Ливий, 

который вкладывает в уста плебейского трибу-

на Гая Канулея, выступавшего за допущение 

браков между патрициями и плебеями и избра-

ния плебеев в консулы, такие слова: «Только 

так, не отталкивая спесиво никого, в ком блес-

нула доблесть, и смог подняться в своем вели-

чии Рим»
30

 (Liv. IV.3.13. Пер. Г.Ч. Гусейнова). 

А в середине II в. н.э., в период расцвета Рим-

ской империи, Элий Аристид в своей речи «К 

Риму» будет иметь все основания, чтобы кон-

статировать, что «ни один человек, достойный 

власти и доверия (ξ νορ ο δ ὶρ ὅστιρ ἄξιορ), не 

остается в стороне, но под властью единого 

наилучшего правителя и блюстителя утвержда-

ется общее равноправие на всей земле», и при 

этом особо подчеркнуть значение такого подхо-

да для обеспечения армии достойными солда-

тами: «Вы прошли по всей подвластной вам 

земле, рассмотрели тех, кто пригоден к службе, 

и, отобрав их, заставили покинуть родину, а 

вместо этого сделали их гражданами вашего 

Города, так что теперь они даже стыдятся ска-

зать, откуда они родом. Сделав их сограждана-

ми, тем самым вы сделали их солдатами; так и 

вышло, что жители этого Города не несут воен-

ную службу, те же, кто ее несет, считаются его 

гражданами ничуть не меньше их. Так, ставши 

воинами и утративши гражданство в своем 

прежнем городе, они с этого дня стали стража-

ми и гражданами вашего Города» (Ael. Arist. 

Or. 26.60; 63; 75. Пер. С.И. Межерицкой). 
Такой подход, сочетавший сугубый прагма-

тизм и традиционные ценности, был неразрыв-

но связан с изначальной открытостью римской 

гражданской общины, которая была способна 

интегрировать в свой состав и вчерашних рабов, 

и варваров, и эллинов, не подавляя полностью 

иноэтнической идентичности, добавлять к ней 

идентичность гражданскую и имперскую. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, 

проект № 20-09-00099 «Институт гражданства в феде-

ративных и имперских государствах античности в 

постклассическое время: правовые основы, практики, 

дискурсы». 

 
Примечания 

 
1. По словам Светония, «особенно важным счи-

тал он, чтобы римский народ оставался неиспорчен и 
чист от примеси чужеземной или рабской крови. 
Поэтому римское гражданство он жаловал очень 
скупо, а отпуск рабов на волю ограничил». Далее 

биограф приводит примеры, когда принцепс отказал 
Тиберию в просьбе даровать гражданство его клиен-
ту-греку и Ливии, просившей за одного галла. Что 
касается рабов, то «он поставил множество препят-
ствий на пути к свободе и еще больше – на пути к 
полноправной свободе: он тщательно предусмотрел 
и количество, и положение, и состояние отпускае-

мых, и особо постановил, чтобы раб, хоть раз побы-
вавший в оковах или под пыткой, уже не мог полу-
чить гражданства ни при каком отпущении» (Suet. 
Aug. 40.3–4; пер. М.Л. Гаспарова; ср. Cass. Dio 
LV.13.7). Согласно Кассию Диону, в оставленных 
Августом перед смертью распоряжениях имелся 
призыв к Тиберию и всем римлянам «не переполнять 
город всяким сбродом и не записывать в граждане 

всех подряд, чтобы между ними и подданными су-
ществовала значительная разница» (Cass. Dio 
LVI.33.3. Пер. С.К. Сизова, с небольшим изменени-
ем). Какими бы ни были прагматические мотивы 
этой политики, с идеологической точки зрения она 
была нацелена на повышение престижа римского 
гражданства. Подробнее о законодательстве и других 

мерах Августа в этой сфере см.: [5–7]. 

2. Suet. Aug. 47: ... merita ergo populum R. adlegantes 

Latinitate vel civitate donavit. О политике Августа по 

наделению гражданством см., например: [8–12]. 

3. Cp. Dio Chrys. Or. 41.9: «Этот город (Рим), хотя 

и превосходит остальное человечество в удаче и мо-

гуществе, доказал, что он еще превосходнее в справед-

ливости и доброжелательности, щедро даруя как граж-

данство (πολιτ ία), так и законы и должности, считая, 
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что ни один достойный муж не является чужаком, и в 

то же время защищая справедливость для всех». 

4. Например, в классической монографии            

А. Шервин-Уайта [13]. См. также [14, 15]. 

5. Мне осталась недоступна работа А. Кравчука 

[16]. Но она охватывает только эпоху Республики, не 

прослеживая развитие соответствующих традиций во 

времена Империи. 

6. Например, жителям испанского города Гадес 

(Liv. Per. 110.2; Cass. Dio XLI.24.1; cp. Strab. III.5.3; 

Plin. NH. III.7; 15; IV.119), Транспаданской Галлии 

(Cass. Dio XLI.36.3), поселенцам Нового Кома (Suet. 

Iul. 28.3; Strab. V.1.6). 

7. Кроме того, набранный Цезарем из трансаль-

пийских галлов легион Жаворонков (legio V Aluadae) 

также получил от него гражданство (Suet. Iul. 24.2). 

8. Об этой речи см., в частности: [18–25]. О карь-

ере Бальба см.: [26–28]. 

9. Выбор его родового имени, вероятнее всего, 

связан с Л. Корнелием Лентулом Крусом, который 

рекомендовал его Помпею. См. [26, p. 56]. 

10. Вероятно, его семья имела финикийские кор-

ни [26, p. 35–40]. 

11. Ср. Cic. Balb. 23, где перечисляются конкрет-

ные проявления доблести, которые могут стать осно-

ванием для дарования гражданства перегрину:         

«... если он, с опасностью для себя, помог нашим пол-

ководцам своим трудом, снабжением, не раз сражался 

с нашими врагами в рукопашном бою, часто грудью 

встречал копья врагов, бился с ними не на жизнь, а на 

смерть, подвергался смертельной опасности». О соот-

ветствующем понимании доблести см. [34]. 

12. Ср. Balb. 24: «... права гражданства... дарова-

ны многим данникам из Африки, Сицилии, Сарди-

нии, из других провинций; дарованы, как мы знаем, 

врагам, которые перебежали к нашим полководцам и 

принесли большую пользу нашему государству...». 

13. Cic. Balb. 22: ... elicere ex civitatibus sociorum 

atque amicorum fortissimum atque optimum quemque ad 

subeunda pro salute nostra pericula, summa utilitate ac 

maximo saepe praesidio periculosis atque asperis tempo-

ribus carendum nobis erit. Ср. Balb. 25, где указывается 

на необходимость иметь вспомогательные войска и 

обеспечить «преданность иноплеменников и доблесть 

чужеземцев». См. также Balb. 49. 

14. Известные с начала II в. до н.э. случаи приве-

дены Э. Бэдианом в приложении к его монографии: 

[39, p. 302–308]. 

15. Процитированный перевод М.Е. Сергеенко в 

данном случае не совсем точен: в оригинале гово-

рится, что соответствующее предложение было с 

одобрения сената вынесено на голосование народа. 

16. Или Луцию Цезарю, консулу 90 г. до н.э., или 

же другому С. Юлию Цезарю, проконсулу Азии в     

90 г. до н.э. Об этом эпизоде см.: [44, 45]. 

17. Его деятельность описывается так: [ἐπ ὶ 

Σ λ ς]κορ   οδότος Ῥωσ ὺρ σςν στπατ ύσατο ἡμ ῖν ἐν 

τοῖρ κατὰ τὴν ․․․․․․․․οιρ, ὄντων α τοκπατόπων ἡμῶν, 

πολλὰ καὶ μ  άλα π πὶ ἡμῶν ἐκακοπά[θ σ ν 

ἐκιν]δύν ςσ ν τ , ο δ νὸρ υ ισάμ νορ τῶν ππὸρ 

ὑπομονὴν δ ινῶν, [καὶ πᾶσαν] πποαίπ σιν πίστιν τ  

παπ σσ το τοῖρ δ μοσίοιρ ππά μασιν, τούρ τ  [ἰδίοςρ 

καιπ]οὺρ τῆι ἡμ τ παι σωτ [πίαι] σςν ζ ςξ ν πᾶσάν τ  

βλάβ ν π πὶ τῶν [δ μοσίων ππα] μάτων τοῦ δήμ[ος 

τ]ο[ῦ Ῥωμ]αίων ὑπ μ ιν , παποῦσιν καὶ ἀποῦσιν [ἡμ ῖν 

σπ ]στὸρ ἐ  ν το – «[Поскольку] Селевк из Рососа, 

сын Феодота, сражался вместе с нами в [Италии или 

Сицилии] под нашим высшим командованием, пре-

терпел много лишений и неоднократно подвергался 

большому риску от нашего имени, не уклоняясь ни 

от какой опасности в своей стойкости, [и] проявил 

[полную] преданность и верность республике, связал 

[свою] судьбу с нашей безопасностью и претерпел 

все испытания ради республики римского народа, а 

также и в наше присутствие, и в наше отсутствие 

был полезен [нам]» (IGLS 3, 1718, ll. 12–18). 

18. Это эдикт известен по надписи, включавшей 

четыре документа, которая была найдена в 1934 г. 

Публикацию и исследование этого эпиграфического 

досье см.: [46, 47]. 

19. Вероятно, они не хотели лишиться тех приви-

легий, которыми пользовались в своем родном горо-

де, т.к. в случае получения римского гражданства 

должны были отказаться от своего пренестинского 

гражданства [35, p. 89]. 

20. Об этих и других законах о предоставлении 

гражданства см.: [52–54]. 

21. Об этом эпизоде сообщает также Плутарх 

(Plut. C. Mar. 28.3; Regum et imperat. apophth. 83.5 = 

Моr. 202с). Подробнее см.: [55]. 

22. Sisenna F 120 Peter: Sisenna historiarum lib. IIII: 

milites, ut lex Calpurnia concesserat, uirtutis ergo civi-

tate donari... [31, p. 638–639, F 71]. См. также [56]. 

23. [C]n(aeus) Pompeius Sex(ti) [f(ilius) imperator] 

virtutis caussa / equites Hispanos ceives [Romanos fecit 

in castr]eis apud Asculum a(nte) d(iem) XIV K(alendas) 

Dec(embres) / ex lege Iulia in consilio [fuerunt] (se-

quuntur nomina sexaginta) turma Sallvitana (sequuntur 

nomina triginta equitum) Cn(aeus) Pompeius Sex(ti) 

f(ilius) imperator / virtutis caussa turmam / Salluitanam 

donavit in / castreis apud Asculum / cornuculo et patella 

torque / armilla p(h)alereis et f<r>umen<t>um / duplex. 

24. По мнению ряда исследователей, наделение 

гражданством выходивших в отставку солдат вспо-

могательных войск имело место и до Клавдия [8,       

S. 97; 61, S. 357]. Имеются, однако, свидетельства, 

что даже после более чем 25-летней службы не все 

ветераны получали гражданство. Так, воин-галл по 

имени Nertus, сын Dumnotalus, служивший в 1-й аla 

Hispanorum, вышел в отставку после 36 лет службы, 

оставаясь перегрином (CIL III 10514 = ILS 2529). 

25. Эти дипломы на бронзовых табличках пред-

ставляли собой копии официальных императорских 

актов, оригиналы которых хранились в Риме. К 

настоящему времени найдено более 1200 таких доку-

ментов. Самый ранний из них датируется 52 г. н.э. (CIL 

XVI 1). Но, по мнению Ф. Бойтлер, эта практика была 

введена несколькими годами ранее, в 47–48 гг. н.э., 

когда Клавдий осуществлял цензорские полномочия 

[62, S. 12]. Как отдельная эпиграфическая категория 

они были опубликованы в XVI томе CIL (1936 г.), а 

затем Маргарет Роксан и Полом Холдером были из-

даны 5 томов под названием «Римские военные ди-

пломы», в которых собраны все дипломы, опублико-

ванные с 1954 г. [63–64]. Этот корпус постоянно по-

полняется новыми находками и публикациями. Раз-
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личным аспектам истории военных дипломов и их 

значению как источника посвящена весьма обширная 

литература, см., в частности: [65–73]. 
26. См., например: RMD 139; АЕ 1908, 146 = CIL 

XVI 134; AE 1964, 269; 1966, 339; 1969/70, 420; 1985, 
390; 1987, 454; 2002, 1770 = RMD 213. 

27. Имеется в виду, очевидно, заключительная 
кампания Дакийской войны, т.е. 106 г. н.э. 

28. Дошли еще 4 копии этого диплома. См.:        
[81–84]. 

29. Не следует, впрочем, преувеличивать значи-
мость пополнения римского гражданского коллекти-
ва за счет армейских ветеранов. М. Лаван недавно 
убедительно опроверг бытовавшие в научной литера-
туре оценки этого вклада в 2–6 млн новых граждан за 
период между 14 и 212 гг. н.э. По подсчетам М. Лава-
на, это число составляло 0.9–1.6 млн человек [84]. 

30. Ergo dum nullum fastiditur genus in quo eniteret 
virtus, crevit imperium Romanum. Более точным пере-
водом второй части фразы было бы «возрастала Рим-
ская держава». 
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CITIZENSHIP AS REWARD FOR VALOR: TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE PRACTICE  

OF ACQUISITION OF CIVITAS ROMANA 

 

A.V. Makhlaiuk 

 

The article examines the practical and ideological aspects of the spread of Roman citizenship, namely the tradition 

of awarding citizenship for merits and valor in the service of Rome. It is shown that the practice of such an award had 

ancient roots associated with the initial inclusiveness of the Roman civic community, and it was one of the significant  
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