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Введение 

Римская империя существовавшая с 27 г. до н.э. до 476 года н.э. (с 395 года н.э. За-

падная Римская империя) оставила после себя много известных правителей-императоров 

(лат. imperator — повелитель, хозяин, полководец). Третьим императором из династии 

Юлиев-Клавдиев был Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный под своим прозви-

щем Калигула, правивший 18 марта 37 по 24 января 41 г. Имя римского императора Кали-

гулы стало синонимом жестокости и тирании. Ему приписывают фразу «Пусть ненави-

дят, лишь бы боялись» и негласно называли «неприятный молодой человек». 

Цель 

Проанализировать период правления Калигулы как политического деятеля Рим-

ской империи. 

Материал и методы исследования 

Сбор и анализ полученной информации с помощью научной литературы, источни-

ков и выдвижение собственной теории. 

Результаты исследования и их обсуждение 

После смерти Тиберия Калигула стал императором Римской империи. Согласно 

источникам, в начале своего правления Гай действовал как благочестивый и умерен-

ный правитель. Относился к сенату очень умеренно, всячески подчеркивая свое уваже-

ние к сенаторам и стремление к сотрудничеству с ними. Сделал несколько распоряже-

ний, касавшихся сената. Император закрепил традиционный порядок высказываний 

при голосовании в сенате, измененный Тиберием. Отменил проведенный Октавианом 

Августом закон об оскорблении величия. Как правило, он отменял репрессивные меры, 

принятые Тиберием. Серьезным отличием Калигулы от предшественников стало от-

крытие сословия всадников для провинциалов. 

На императора легла обязанность решить ряд невыплаченных долговых обяза-

тельств и продолжать стройки своего предшественника Тиберия. Только выплаты по 

завещанию Тиберия составили, по современным подсчетам, 150 млн сестерциев. С лег-

кой руки античных авторов утвердилось мнение о необычайной расточительности Ка-

лигулы, которая якобы привела к катастрофическому ухудшению финансового поло-

жения империи. Однако источники ничего не пишут об острой нехватке денег в начале 
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правления следующего императора Клавдия. Калигула не выделялся щедростью ни по 

отношению к столичным жителям, ни к войскам. 

Император, несмотря на краткость своего правления, запомнился как активный 

строитель. При нем для улучшения водоснабжения Рима были заложены два новых ак-

ведука. Особое внимание император уделял дорожной сети — Калигула отстранял от 

должности смотрителей за дорогами, если вверенные им участки находились в плохом 

состоянии. Уличенные в хищении средств, выделенных на дорожное строительство, 

строго наказывались. 
Во внешней политике Калигула добился прочного мира с Парфией и укрепил положе-

ние в отдаленных регионах назначением лояльных правителей. Подтверждением разумно-
го характера внешней политики Калигулы служит ее продолжение последующими импе-
раторами. Однако, некоторые историки оценивают общее влияние Калигулы на римскую 
внешнюю и провинциальную политику как катастрофическое из-за ее чрезвычайной непо-
следовательности. Свидетельства источников о внешней политике Калигулы представлены 
негативными отзывами Иосифа Флавия, Сенеки и Филона о плохом состоянии провинций 
после смерти императора. При этом данные Сенеки крайне предвзяты из-за стремления 
автора угодить новому императору Клавдию, а информация Иосифа Флавия и Филона 
относится лишь к Иудее и части Египта — Александрии. 

В конце 40-х – начале 41 г. в ближайшем окружении Калигулы сложился заговор, 
вызванный недоверием императора к своим соратникам. Лидером заговора считается 
преторианский (гвардейский) офицер Кассий Херея, над которым, как сообщается, им-
ператор всячески издевался. 24 января 41 г. Калигулу подкараулили на пути к баням и 
нанесли ему более тридцати ножевых ранений. Считается, что последними словами, 
которые произнес Калигула, были «Я еще жив!» 

Несмотря на противоречивые факты из жизни римского императора, все письмен-

ные источники, дошедшие до нашего времени, описывают его примерно одинаково. Но 
можно ли назвать эти источники достоверными и всецело доверять им? Для ответа на 
этот вопрос нужно разобраться в их происхождении. 

Основными источниками жизнеописания Гая Калигулы являются сборник биогра-
фий «Жизнь двенадцати цезарей», автором которого является личный секретарь импера-
тора Адриана Гай Светоний Транквилл, занимавший должность официального биографа 
Династии Антонинов, что не могло не отразиться на описании императоров, не принадле-
жащих к упомянутой династии. Древнеримский писатель отзывался о Калигуле крайне не-
лестно. Светоний старался принизить достижения Калигулы и обратить внимание скорее 
на его несовершенства и изъяны, нежели на положительные качества императора. 

Как отмечает Светоний, первые месяцы правления Калигула был умерен в своих 
поступках и не демонстрировал буйный нрав, он не предпринимал никаких активных 
шагов против Сената. Но как только это началось, это стало поводом задуматься о ду-
шевном благополучии принцепса. Как было принято считать, только сумасшедший бу-
дет заботиться о черни [1]. 

Не только Светоний поливал грязью римского императора, этим не брезговал и 
другой известный философ, Луций Анней Сенека, который, в отличие от первого, был 
современником Калигулы. Подобный негативизм вызван скептическим отношением 
императора к философским экзерцициям Сенеки, особенно к его сентенциозному сти-
лю повествования [2]. 

Оценка в первую очередь зависела от личного мнения автора. От личного мнения 
Светония, Сенеки и всех остальных, тех немногих, чьи труды дошли до наших дней. 
Учитывая тот факт, что авторы основных источников жизнеописания Калигулы не ис-
пытывали к императору симпатии, а скорее наоборот, о достоверности и правдивости 
этих источников можно только догадываться. 
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Выводы 

Калигула — древнеримский император, проживший всего двадцать девять лет, об-

рел репутацию ужаснейшего из всех римских правителей эпохи империи. Считается, 

что он обладал всеми пороками, которые присущи людям и предавался им беспрестан-

но. Но информация о правителе Древнего Рима дошла до нас сквозь тысячелетия. Про-

верить ее достоверность и убедиться в ней при всем желании и современном уровне 

развития технологий невозможно. 
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Введение 

Данные исследования представляют собой биографию Главного стоматолога Ленин-

градского и II-го Прибалтийского фронтов, ассистента кафедры хирургической стоматоло-

гии с курсом рентгенологии Смоленского государственного стоматологического институ-

та, майора медицинской службы Виктора Карловича Беккера (1903–1994). 

Цель 

Проанализировать вклад В. К. Беккера в развитие военной стоматологии. 

Материал и методы исследования 

Работа выполнена с использованием историко-генетического и проблемно-

хронологического методов исследования. Использовались архивные материалы, опуб-

ликованные документальные и литературные источники (научные статьи). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Виктор Карлович Беккер родился 27 марта 1903 г. в Вологде в семье педагога. В 

1923–1928 гг. обучался на медицинском факультете Смоленского государственного 

университета. Одновременно работал учителем в школах г. Смоленска. После оконча-

ния медфака работал врачом городской клинической больницы. С 1930 по 1934 гг. ра-

ботал ассистентом кафедры нормальной анатомии Смоленского медицинского инсти-

тута, с 1934 по 1938 г. — больничным ординатором клинической больницы № 2 

г. Смоленска. В 1938 г. был зачислен ассистентом кафедры хирургической стоматоло-

гии с курсом рентгенологии Смоленского стоматологического института, где работал 

под руководством известного ученого в области хирургии челюстно-лицевой области 

доцента Макара Фёдоровича Даценко. В 1939 г. В. К. Беккер был призван в ряды Крас-

ной армии и служил начальником отделения окружного госпиталя в Пинске [1]. С де-

кабря 1940 по июнь 1941 гг. пребывал в запасе и работал врачом-стоматологом в кли-

нике болезней полости рта города Смоленска. С началом Великой Отечественной вой-

ны Виктор Карлович с первых дней войны был призван в ряды Советской армии. С 

 

 

 


