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Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных отно-

шений, «такое же древнее явление, как и социальный порядок, управляющий 

жизнью людей, каков бы ни был этот социальный порядок». Естественно, что в 

ходе исторического процесса это явление постоянно трансформируется и видо-

изменяется, по мере усложнения политических и экономических порядков воз-

никают новые формы его проявлений. 

Древнему Риму, как и любому государству, присуще такое явление, как кор-

рупция. Она зародилась с незапамятных времён, а в период поздней республики 

достигла пика. Прежде всего данное явление связывают с расширением государ-

ства в результате завоеваний чужих земель, которые принесли элите огромные 

богатства. Существенное увеличение бюрократии и политическая система, где 

власть принадлежала знатному роду, способствовали росту коррупции. 

Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, порча) – 

понятие процесса, который заимствован из глубин Римского права и представ-

ляет собой злоупотребление должностными лицами, наделённых государствен-

ной властью, своими полномочиями с целью удовлетворения различных благ за 
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счёт ущемления интересов самого народа, которому они должны служить, что, в 

свою очередь, противоречит не только законодательству, но и попирает мораль 

[1, с. 48]. 

В самом же Риме существовало более 40 форм взяточничества, а подкуп из-

бирателей и покупка должностей были весьма естественны и широко распро-

странены. 

В конце I века до н.э. кумовство и продажа должности рассматривались как 

обычный «феномен». Система патроната, как следствие правового неравенства 

плебеев и патрициев, являлась одним из факторов, порождающих бытовую кор-

рупцию. Поскольку плебеи нуждались в покровительстве, то взамен они предо-

ставляли патрициям различную имущественную и политическую помощь. Это 

было связано с тем, что по рекомендации патроната зачастую можно было занять 

определённые должности. 

Подсобные помещения сената нередко являлись коррупционным местом, 

так как сенатор не вправе был осуществлять коммерческую деятельность, он 

прибегал к посредническим услугам, то есть осуществлял сделки через доверен-

ных лиц. Одной из благодатных сфер, где можно было незаконно обогатиться, 

как и в наше время, являлось строительство дорог. Государственные ресурсы с 

размахом делились на постройке путей сообщения. Подрядчики платили суще-

ственные откаты должностным лицам, в полномочия которых входило принятие 

решений о строительстве или ремонте дорог. 

Коррупционные явления затрагивали и судебную деятельность. Взяточни-

чество было обычным явлением в суде, коррупция явилась массовым явлением, 

что требовало создание специального органа, так была создана судебная колле-

гия по делам о вымогательстве и взятках, в которую входили сенаторы [2, с. 140]. 

Один из наиболее известных антикоррупционных законов, содержащийся в За-

конах 12 таблиц, предусматривал в виде наказания смертную казнь для продаж-

ных судей.  К концу I в. до н.э. в Риме сформировался комплекс разнообразных 

законов, направленных прямо или косвенно препятствовать взяточничеству, не-

законному обогащению и злоупотреблению служебным положением должных 
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лиц. Смертная казнь применялась, только если проступок был сопряжен с госиз-

меной. Однако коррупционер мог не только лишиться должности, но и подверг-

нуться изгнанию. Кроме того, предусматривалось возмещение ущерба, который 

лихоимец нанес государству или другому лицу своими деяниями. 

Существует интересный факт о том, что римляне подкупали даже своих вра-

гов. Римские полководцы подкупали вандалов, гуннов огромными деньгами для 

того, чтобы избежать нападения на Рим. Таким образом, верхушка германских 

вождей была коррумпирована продолжительное время на высшем, «межгосудар-

ственном» уровне, что не помешало тем варварам, на которых денег не хватило, 

в итоге одолеть мощнейшее государство древности. 

В поздней Римской империи коррупция и злоупотребления властью до-

стигли колоссальных размеров и были, как отмечает А. Альфельди, характерной 

чертой времени [6]. Административный произвол, судя по данным источников, 

поразил важнейшие сферы функционирования государственной системы – адми-

нистративную, фискальную и судебную [7]. Злоупотребления властью в сфере 

административных отношений приводили к тому, что на ответственные должно-

сти назначались не люди, заслужившие повышения своим трудом на благо им-

перии, а лица, имеющие связи с высокопоставленными провинциальными 

начальниками. В результате интересы государства оттеснялись на второй план. 

Такие сотрудники, получив государственную власть, действовали преимуще-

ственно в своих собственных интересах, стремясь увеличить влияние и богатства 

[8]. 

Одновременно с коррупцией происходила активизация ее сиамского близ-

неца – борьбы с коррупцией. Многие римские политики на данном этапе начи-

нали свою карьеру. Наиболее прославились на этом поприще братья Гракхи. Раз-

вернув масштабную борьбу с коррупцией и олигархией, они в итоге оба лиши-

лись жизней. 

Борьба Тиберия Гракха с римским Сенатом осуществлялась с целью поме-

шать и искоренить коррупцию, а также распределить справедливо государствен-

ные земли. Осуществить такой переворот Тиберию Гракху удалось благодаря 
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всенародному голосованию в 133 г. до н.э. Был принят закон «Семпрония», ко-

торый запрещал одному лицу иметь более 125 гектаров земли, а также преду-

сматривал комиссию, которая занималась распределением земель среди римских 

граждан. Принятие вышеупомянутого закона было обосновано, поскольку он 

уравнял граждан в правах на получение земли [3, с. 137]. С юридической сто-

роны требования Гракха и его сторонников по переделу земель были полностью 

обоснованны – все граждане по римским законам имели равные права на полу-

чение своей части государственных земель. Но фактически эта мера была не чем 

иным, как экспроприацией крупного землевладения в пользу земледельческого 

пролетариата. Несмотря на то, что часть захваченных государственных земель 

все-таки удалось перераспределить в пользу массы простых римлян, в дальней-

шем, в I в. до н.э., этот вопрос опять стал ключевым. И он сыграл роковую роль 

в начавшейся в Риме гражданской войне. 

Борьбе с коррупционными явлениями способствовали сумптуарные законы 

(leges sumptuariae), то есть законы против чрезмерной роскоши. Данные нормы 

урегулировали перечень предметов роскоши, а также явились предпосылкой 

налогов на роскошь [4, с. 171]. Так на протяжении нескольких веков разрабаты-

вались и принимались законы, которые регулировали количество драгоценных 

вещей в доме и вес драгоценностей, допустимый на публике, а также пышность 

устраиваемых пиров и похорон. 

Большую роль в борьбе с рассматриваемым явлением сыграл Закон Цинция. 

Суть Закона состояла в том, чтобы запретить дарение подарков чиновникам и 

лицам, которые действовали в интересах всего общества. Данный Закон регули-

ровал адвокатское вознаграждение, которое предусматривалось после оказания 

услуг, но и здесь были установлены рамки данного вознаграждения, они не 

должны были превышать 10 тыс. сестерциев [5, с. 585]. 

Гай Юлий Цезарь разработал более суровое наказание в позднереспубли-

канский период за подкуп и подарки должностным лицам. Отрицался приём 

наместниками в провинциях золотых венков от подвластных городов. Цезарь по-

стоянно выражал яростное отвращение к подобным проявлениям 
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подобострастия. Однако подкуп избирателей в Древнем Риме был настолько об-

щераспространенным, что римские граждане стали рассматривать получаемые 

ими суммы как законное жалование [5, с. 9]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что коррупция зароди-

лась ещё с древнейших времён. Конечно, несовершенство законодательства яв-

лялось одним из факторов развития коррупции. Актуальность борьбы с этим со-

циально опасным явлением обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, коррупция ведет к серьезным нарушениям прав и свобод граж-

дан. Во-вторых, распространение коррупции серьезно дискредитирует государ-

ственный аппарат, подрывает его авторитет. В-третьих, указанное явление 

быстро распространяется в государственно-властных структурах. В-четвертых, 

коррупция разлагает экономическую, социальную, политическую и иные сферы 

жизни государства. 

Список литературы 

1. Калашникова Е.Б. Коррупция в бюджетной системе / Е.Б. Калашникова, 

Л.Я. Гаряева [и др.] // Роль науки в развитии общества. – Уфа: НИЦ «Аэтерна», 

2015. – С. 48–49. 

2. Панокин А.М. Пересмотр судебных решений в Древней Греции и в Древ-

нем Риме // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №10 (71). – 

С. 138–146. 

3. Каллистов Д.П. Древний Рим / Д.П. Каллистов, С.Л. Утченко // Книга для 

чтения. – 2-е изд., перераб. – М.: Учпедгиз, 1955. – 272 с. 

4. Портнягина В.В. Экономика Древнего Рима // Теоретические и практиче-

ские аспекты развития научной мысли в современном мире: сборник статей 

Международной научно-практической конференции / отв. ред. А.А. Сукиасян. – 

2015. – С. 169–171. 

5. Соловьев С.А. Институт адвокатуры в Древнем Риме: историко-правовой 

аспект // Молодой ученый. – 2013. – №6. – С. 582–587. 

6. Alfoldi A. A conflict of ideas in the Late Roman Empire. The Clash between 

the Senate and Valentinian I. Oxford, 1952. Р. 28. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7. О коррупции в поздней Римской империи, ее проявлениях и последствиях 

для государства и общества // R. MacMullen. Corruption and the decline of Rome. 

New Haven, London, 1988. 

8. MacMullen R. Corruption and the decline of Rome. New Haven; London, 

1988. Р. 148. 

9. Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции. – М.: Анима-Пресс, 2010. 


