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Г Л А В А  I.

Х А РА К ТЕРЪ  РИМ ЛЯНЪ.

В еликія дѣ ян ія  римскаго народа, громадный объемъ 
(относительно территоріи) римскаго государства пред- 
ставляю тъ явленіе безпримѣрное въ  исторіи. Извѣстно, 
что это мощное государство, к ак ъ  изъ  первоначальной 
ячейки, развилось изъ ничтожной кучки пастушескихъ 
хижинъ, расположенныхъ на холмистомъ берегу Тибра. 
Процессъ этого возрастан ія изображ енъ во многихъ со- 
чиненіяхъ, написанныхъ съ огромнымъ талантомъ. По
литической исторіи Рима, разработкѣ отдѣльныхъ сто- 
ронъ римской исторіи, многихъ отдѣльныхъ явленій, по
священы высокія, геніальны я силы изслѣдователей. Ука- 
жемъ, для примѣра, хотя бы на великое имя Нибура, 
на талантливаго и неутомимаго Моммзена и проч.

Но мало знать лишь исключительно политическую ис- 
торію какой-либо национальности, особенно же такой ве
ликой національности, како ва  римская. Для болѣе от- 

четливаго пониманія этого предмета, необходимо изучить 
частную ж изнь римлянъ, ихъ обыденный бытъ, ихъ нра
вы, обычаи, повѣрья, мифологическія и религіозныя воз- 
зрѣнія и т. д.



С каж емъ опредѣленнѣе: такое изученіе римской на- 
ціональности должно предш ествовать изученію ея поли
тической исторіи. Это п о д г о т о в и т е л ь н ы й  матеріалъ, 
для болѣе обстоятельнаго ознакомленія съ характером ъ 
древнихъ римлянъ.

К ниж ка, предлагаемая читателю , тр ак ту етъ  о рим- 
лянахъ (конечно лишь вообще и вкратц ѣ ) съ такой ж е 
точки зрѣнія, съ какой трактуетъ  о ж изни древнихъ 
грековъ книж ка профессора М агаффи 1).

К акъ  при изученіи быта и нравовъ древнихъ грековъ, 
т ак ъ  и при изученіи быта древнихъ римлянъ, встрѣ- 
чается тож е самое существенное затрудненіе. О бытѣ 
обоихъ этихъ древнихъ народовъ мы заклю чаемъ по 
остаткамъ вещ ественныхъ (художественныхъ) памятни- 
ковъ и по дошедшимъ до насъ  литературнымъ произве- 
деніямъ. Такого рода изученіе, разум ѣется, сопряжено 
съ значительными затрудненіями. Вѣдь, во-первы хъ, 
древне-греческій и латинскій я зы к и  —  язы ки «м е р т в ы е » 
(слѣдовательно формы того и другого язы ка  не могутъ 
быть совершенно ясны и понятны  для насъ). При томъ, 
въ самомъ развитіи  язы ка  были различные періоды, су
щественно отличавш іеся другъ отъ друга. Говоря вообще, 
нужно отмѣтить, что к ак ъ  главны м ъ пособіемъ для изуче- 
н ія  быта, напримѣръ, древнихъ грековъ служ атъ  дошедшія 
до насъ эпическія произведенія и произведения скульп
туры и архитектуры  (съ оставшимися надписями различ- 
ныхъ діалектовъ); т ак ъ  точно при изученіи хар актер а  
быта древнихъ римлянъ должны стоять оставш іеся п а 
мятники писанныхъ законовъ и распоряж еній админи- 
стративнаго и полицейскаго характера . А рхитектура и

1) У ж е  в ы ш е д ш а я  в ъ  с в ѣ т ъ  в ъ  м и н у в ш е м ъ  г о д у , в ъ  р у с -  
о к о м ъ  п е р е в о д ѣ .



скульптура при изученіи бы та римлянъ имѣютъ уже 
второстепенное значеніе. Этотъ великій народъ п росла- 
вилъ себя не въ  худож ествахъ, а  въ своемъ мірообъем- 
лющемъ , развившемся съ чрезвычайною стройностью, 
законодательствѣ. Р а зу мѣется, и памятники искусства 
и ремеслъ въ  тѣсномъ смыслѣ слова, оставленные рим 
лянами, глубоко поучительны. О статки этрусскаго ис
кусства, наприм ѣръ, положительно драгоцѣнны. Н а
ходки ж е, при непрерывно производящихся раскопкахъ  
въ древней Помпеѣ, с ъ часу на часъ все болѣе и болѣе 
расш иряю тъ наши свѣдѣнія о древнемъ бытѣ римлянъ 
и дополняютъ общую картину все новыми и новыми де
талями. Темныя облака м рака, мало-по-малу, р а з в е 
ваю тся, и древній римлянинъ является  предъ нами не 
к ак ъ  при зракъ  или автом атъ, а  со всѣми своими нацио
нальными характеристическими особенностями, съ своею 
плотью и кровью.

2 . Н а ц і о н а л ь н ы я  ч е р т ы  р и м л я н ъ .  —  Мы долж 
ны сначала бросить общій взглядъ  на тотъ  отдаленный 
періодъ римскаго народа, когда онъ лишь только заро
ж дался въ своей ячейкѣ . Это періодъ первыхъ поселе
ний на холмистомъ берегу Тибра. И зъ среды латинскихъ 
городовъ гордо поднялъ свою голову самый молодой изъ 
нихъ, но, въ  то же время, богатый мощными задаткам и 
силъ. Р имъ былъ построенъ толпою латинскихъ поселен- 
цевъ. Н а берегу Тибра бы ла группа холмовъ, незначи
тельной, в прочемъ, высоты; на южномъ склонѣ береговъ 
Тибра холмы эти смыкаются вмѣстѣ. Самое ихъ положе-  
ніе, повидимому, указы ваетъ  на цѣль искусственной при- 
наровки во взаимной смычкѣ этихъ холмовъ (потому что, 
несомнѣнно, искусство помогало здѣсь природѣ). Если 
вы захотите теперь плыть вверхъ по Тибру, по направ- 
ленію отъ его устья, то замѣтите въ весьма близкомъ



растояніи отъ моря и устья Тибра, ясные слѣды крѣ- 
пости, назначеніе которой, конечно, состояло въ  томъ, 
чтобы ограж дать латинскихъ торговцевъ отъ нападеній 
естественныхъ враговъ: латин янъ— этрусковъ, обитав- 
шихъ къ  сѣверу отъ латинянъ. Вы замѣтите, слѣдова- 
тельно, что первый городъ Л атинскаго союза былъ въ  
то ж е время передовымъ укрѣпленнымъ его постомъ. По 
всѣмъ соображеніямъ, однако, такое положеніе дѣла про
должалось не долго. Уже изъ  самаго ранняго періода 
Римской исторіи сущ ествуютъ  легенды —  и вмѣстѣ съ 
легендами мы мож емъ сопоставить обычаи того отдален- 
наго времени. Сопоставляя то и другое, мы можемъ вы 
вести такое заклю ченіе, что въ  самый ранній періодъ 
Римской исторіи д в а  отдѣльные латинскіе города были 
соединены въ оди нъ . Сабины, населявш іе внутреннюю 
гористую чрсть страны , такж е  точно, к а к ъ  латины, 
занимавшіо низменную ея часть, —  каж дое изъ  этихъ 
взаимно соперничествующихъ племенъ выстроило свой 
укрѣпленный форпостъ, —  латины  на холмѣ П а- 
латинскомъ, сабины —  н а  холмѣ Квиринальскомъ. 
Конечно, два  враж дебны я племени, расположивш іяся 
другъ отъ  друга т ак ъ  близко, что раздѣлявш ее ихъ 
разстояніе было не много болѣе средняго разстоянія 
полета брошеннаго копья, не могли переносить долго 
натянутаго неопредѣленнаго положенія враж ды , -
а , к ак ъ  всегда бываетъ въ  мірѣ, —  или одно изъ 
нихъ должно было истребить другое, или они должны 
были взаимно примириться, слиться въ  одно цѣлое. Съ 
сабинами и латинами (конечно, къ  счастью для послѣ- 
дующаго хода исторіи Рима) случилось послѣднее. И зъ 
соединенія этихъ двухъ племенъ образовалось одно цѣ- 
лое, и это дѣлое сначала называлось « P o p u l u s  R o m a 
n u s  e t  Q u i r i t e s »; впослѣдствіи форма этого н а -



именованія измѣнилась в ъ « P o p u l u s  R o m a n u s  
Q u i r i t i u m » .

Мы знаемъ т ак имъ образомъ, что двѣ различныя люд- 
скія расы  соединились для того, чтобы образовать рим- 
скій народъ; во въ  отдѣльности о самомъ характерѣ  
каждой изъ этихъ расъ  мы ничего но знаемъ достовѣр- 
наго или полож ительнаго. К акъ  нарождается, органи
зуется какая-либо національность, к ак ъ  разно-характер
ные элементы сливаются в ъ  одно цѣлое —  этотъ вопросъ 
принадлежитъ  к ъ  самымъ труднымъ вопросамъ въ  исто- 
ріи. Н аука  язы кознанія говорить намъ, и говоритъ  съ 
достовѣрностью, что предки итальянскихъ народовъ и 
предки всѣхъ греческихъ племенъ, так ж е  точно, к ак ъ  и 
предки племенъ кельтическихъ, германскихъ, славян- 
скихъ, персидскихъ и индусскихъ, сначала жили вмѣстѣ, 
к ак ъ  одинъ народъ или въ  качествѣ какой-то  громад
ной общины и носили назван іе (хотя далеко неправиль
ное) а р ій ц е в ъ . Но впослѣдствіи отдѣльныя части, со- 
ставлявш ія эту громадную семью, отдѣлились другъ отъ 
друга. Сотни или даж е тысячи лѣтъ  должны были 
пройдти, покамѣсть мы встрѣчаемъ эти отдѣленные 
другъ отъ друга элементы уже выступившими на сцену 
исторіи. Обь обы чаяхь, присущихъ отдѣльн ы мъ расамъ 
или племенамъ, въ  этотъ темный отдаленный періодъ 
человѣческаго бы та, мы не можемъ имѣть хотя бы к а- 
кихъ бы то ни было, хотя бы слабыхъ, свѣдѣній. Только 
одно можно предполагать совершенно достовѣрнымъ, что 
каждое племя, въ  этотъ  отдаленный періодъ, должно бы
ло ж ить въ  весьм а различны хъ обстоятельствахъ одно от
носительно другого. Но все так и  ихъ законы, ихъ обы
чаи, управленіе, зан ят ія , х арактеръ  и степень познанія 
природы, ихъ искусства, ихъ религіозныя вѣрованія и 
церемоніи не могли имѣть важ наго различія по отноше-



нію къ  тому и другому племени. Это уже понятно и са
мо собою, а  съ другой стороны это ж е подтверж дается 
и данными сравнительнаго язы кознанія. Дѣйствительно, 
прилагая строгій методъ сравнительнаго язы кознанія 
къ  язы кам ъ  наиболѣе древнимъ, можно убѣдиться, что 
въ  особенности, напримѣръ, въ  сферѣ политическихъ  и 
религіозныхъ представленій сначала было много общаги 
и трудно различимаго у всѣхъ племенъ; но затѣм ъ, ма
ло но малу, начали вы дѣляться изъ  этой общей, так ъ  
сказать аморфной, массы представленій своеобразный 
характеристически-особныя ядра , изъ которы хъ каж дое 
развилось впослѣдствіи по своеобразному типу и х ар ак
теру. Различіе въ  клим атѣ, различіе въ х арактерѣ  явл е- 
ній природы, различіе въ  типѣ и занятіяхъ , затѣм ъ р аз- 
личіе в ъ  характерѣ  чужеземныхъ национальностей, съ ко
торыми приходитея вести войну или завязы вать  торго
вый снош енія, —  различіе формъ управленія, подъ кото
рыми ж ивутъ соприкосновенные и пограничные наро
ды —  все это громадно вліяетъ  на обособленіе характера 
даж е каж дой вѣтви отдѣльнаго племени, и даетъ  ей 
своеобразную индивидуальную физіономію. К ак ъ  въ  от- 
дѣльномъ человѣкѣ, так ъ  и въ народѣ, индивидуаль
ность развивается  въ  борьбѣ съ внѣшними вліяніями: 
безъ  напора внѣшнихъ впечатлѣній не можетъ разви ть
ся ни какой самобытный характеръ . Н а примѣрѣ грековъ 
и римлянъ можно видѣть это весьма рельефно. Т ак ъ , не 
смотря на очевидное близкое взаимное сродство грековъ 
и италійскихъ племенъ, не смотря на то, что они были 
даж е пограничны, жили на одномъ полуостровѣ, ж изнь 
грековъ и италійскихъ народовъ носила рѣзко-своеобраз- 
ныя черты. Образъ и характеръ  мышленія, хар актер ъ  
представлевій у тѣхъ  и другихъ племенъ рѣзко отлича
лись. Что по представленіямъ грека было хорошо, то, по



представленіямъ  итал ійца, было дурно, и наоборотъ. 
Т акъ , напримѣръ, предметы, которыми дорожилъ грекъ, 
имѣли малую и даже с ничтожно-малую цѣну въ  глазахъ  
римлянина. Съ другой стороны, пороки, особенно уни
ж авш iе, по мнѣнію римлянина, человѣка, особенно бес
честные и позорные, въ  глазахъ  грека не имѣли безчест- 
наго и позорнаго зн ачен ія  —  и даж е имѣли обратное, т. е. 
хорошее значеніе. И вотъ по этому-то, когда, въ  послѣд- 
ній періодъ своей жизни, греки пришли въ  тѣсное сопри- 
косновеніе съ римлянами, то взаимные раздоры предста
вителей двухъ  родственныхъ расъ  часто возникали и зъ -за  
какой-либо неваж ной обиды или не значительнаго не- 
доразумѣнія. Природный, кровный римлянинъ смотрѣлъ 
свысока и съ гордостью господина и властелина на гре
ческую льстивость, гибкость, изворотливость, на раболѣ- 
піе и низкопоклонничество, на часто практиковавш ую ся 
грекомъ вкрадчивую  ложь. Конечно, всѣ  эти пороки 
были присущи грекамъ по преимуществу въ позднѣйшее 
время, в ъ  вѣ къ  крайняго духовнаго упадка и вырожденія. 
Х итры й гр ек ъ  тайкомъ подсмѣивался в ъ  свой р у к ав ъ  надъ 
тѣм ъ чопорнымъ римляниномъ, которому онъ лишь сей- 
часъ  расточалъ  свою хитроплетенную лесть. Но зато 
льстивый грекъ считалъ для себя горькимъ, едва выно- 
симымъ оскорбленіемъ «м уж иковатость» римлянина, его 
невѣж ество въ  тонкостяхъ литературы  и  поэзіи, в ъ  раз- 
борѣ красотъ изящ наго, —  при чемъ римлянинъ всетаки 
съ тщ еславіемъ и надутостью вы ставлялъ  себя покрови- 
т елемъ наукъ  и искусствъ!.. Эти взаимныя и часто весь
ма комичныя недоразумѣнія двухъ національностей осо
бенно увеличились въ  то время, когда сами римляне уже 
упали и выродились. Это было въ  эпоху Императоровъ . 
К акъ ни рѣзки иногда были сейчасъ описанныя недора



зумѣнія, но они объясняю тся различіемъ въ  х ар ак те- 
рахъ двухъ великихъ націй.

3 . О с н о в н а я  ч е р т а  р и м с к а г о  х а р а к т е р а .  —  Въ
основѣ римскаго характера  леж ала привы чка п о в и н о - 
ве н ія  а в т о р и т е т у . Эта черта уже рельэфно вы сту
паетъ  въ самые ранніе годы сущ ествованія Рима. Ниже 
мы увидимъ, до какой громадной, неограниченной степе
ни простиралась въ  Римѣ власть отца  надъ  дѣтьми, до 
какой степени воля, p a te rfam ilia s’a была абсолютною —  и 
на этой абсолютной отеческой власти  (p a tr ia  po testas) 
основывались, к ак ъ  на твердомъ к а мнѣ, и всѣ римскіе 
законы , касаю щ іеся семейства. Затѣ м ъ  строй римской 
семьи изображ алъ  собою, т ак ъ  сказать , государство въ  
маломъ размѣрѣ. Что значилъ отецъ (pa te rfam ilia s) въ 
своемъ семействѣ, —  то ж е самое значило государство 
въ общемъ тѣлѣ  граж данъ . Семья была я ч ей к а , —  госу
дарство былъ цѣльный организмъ, образовавшійся строй- 
нымъ сочетаніемъ ячеекъ . Совокупность римскихъ се
мей строго-математически относилась к ъ  государству, 
к ак ъ  часть къ  своему цѣлому. Абсолютная власть  госу
дарства надъ  граж данам и воплощалась, конечно, въ  ор- 
ганахъ  государства. Соотвѣтственно этому, тѣ , въ  ру- 
кахъ  которыхъ находился авторитетъ  государственной 
власти, держ али въ  рукахъ эту власть в ъ  полномъ, не- 
ограниченномъ смыслѣ, на все то время, покамѣсть бы
ли облечены ею. Государственный чиновникъ носилъ у 
римлянъ названіе  м а г и с т р а т а  (m ag is tra tu s ). Когда 
этотъ магистратъ , по истеченіи извѣстнаго періода вре
мени, слагалъ  съ себя власть, онъ долженъ былъ дать 
отчетъ народу, и народъ могъ подвергнуть бывшаго ма
гистрата н аказан ію , —  за  какое либо превы шеніе власти , 
за какое либо оскорбленіе правъ граж данъ . Однако ж е, 
во все то время, покамѣсть граж данинъ  оставался  ма-



гистратомъ , никто не вп р авѣ  былъ не повиноваться или 
противостоять его распоряж еніенъ или ж е требовать съ 
него отчета въ его дѣйствіяхъ. Отк азъ  въ  повиновеніи 
распоряж еніямъ облеченнаго властію  м агистрата счи
тался у ж аснымъ преступленіемъ, заслуживаю щ имъ не- 
избѣжную смертную казнь. Однакоже, неограниченность 
и деспотизмъ власти , которою были облечены маги
страты , умѣрялась и смягчалась различными путями и 
средствами. Въ числѣ первыхъ средствъ нужно упомя
нуть, что, за  рѣдкими исклю ченіями, магистраты  были 
поставляемы въ  числѣ двухъ, чтобы одинъ изъ  нихъ 
могъ контролировать дѣйствія другого. Сотоварищ ъ ма
гистрата облеченъ былъ такою ж е неограниченною вла- 
стію, к ак ъ  и онъ самъ. И в отъ , по этому-то, если одинъ 
изъ двухъ м агистратовъ дѣлалъ  какое-либо распоряж е- 
ніе, то другому магистрату всегда представлялась воз
можность запретить осуществленіе этого распоряж енія, — 
какъ  говорится, противопоставить свое veto. Другими 
словами: каждому магистрату предоставлялось ограни
чивать право на  дѣйствіе въ  распоряж еніяхъ. Затѣм ъ, 
съ другой стороны, власть различныхъ авторитетовъ 
хотя бы и не ограничивалась положительнымъ  письмен- 
нымъ закономъ, она зато  ограничивалась, и часто весь
ма сильно, освященными временемъ обычаями. Такимъ 
образомъ, въ  концѣ концовъ, каж ды й изъ  римлянъ былъ 
пріученъ, и даж е поставленъ въ необходимость, повино
ваться: или голосу м агистрата, или писаннымъ законо- 
положеніямъ. Съ другой стороны, для римлянина гро
мадную обязывающую силу имѣлъ обычай предковъ 
(mos m ajorum ). Отступленіе отъ  освященнаго обычая, 
правда, было терпимо, могло быть безнаказаннымъ; но 
общество было убѣждено, что гнѣвъ бог овъ покараетъ 
нововводителя. Можно съ увѣренностью сказать , что



весьма рѣдко уваж алось то, что консулъ былъ властенъ 
сдѣлать, безъ отношенія к ъ  обычаю; напротивъ, у важ а
лись тѣ  дѣйствія  и р аспоряж енія консула, руководите- 
лемъ и свѣточемъ для которыхъ былъ обычай. Съ тече- 
ніемъ времени, конечно, эти препятствія (велѣнія обы
чая) при исполненіи дѣйствій, сдѣлались слишкомъ сла
быми, и исторія Рима, разсм атриваем ая со стороны ей 
внутреннихъ  событій, есть в зя т ая  въ обширномъ мас- 
ш табѣ исторія постоянно повторявш ихся попы токъ 
пріурочить къ  духу государственнаго устройства, къ  
духу древнихъ освященныхъ обы чаевъ, —  новые обычаи, 
новый потребности, или, по крайней мѣрѣ, сдѣлать ихъ 
не противорѣчащими древнимъ обычаемъ . Но наш а н а
стоящ ая цѣль состоитъ въ  томъ, чтобы коснуться лишь 
общаго х арактера  римской національности, и, чтобы по
нять этотъ  характеръ  правильно, мы должны остано
вить наше вниманіе на прочно-усвоенномъ римлянами 
обычаѣ повиновенія авторитету. Эта ч е р т а , действи
тельно, придаетъ духовной сущности Рима совершенно 
особый, рельэфный колоритъ во всей исторіи народовъ. 
Самая ранняя исторія Рима, есть не болѣе, или не мно
гимъ  болѣе, чѣмъ длинный рядъ  борьбы между п а т р и -  
ц ія м и ,  которые сначала лишь одни имѣли всѣ граж 
данская п р а в а , —  и п л е б е я м и , которымъ сначала было 
отказано въ  существенной ч а с т и  этихъ граж данскихъ 
правь. Но при этомъ внутренняя борьба въ Римѣ пред- 
ставляетъ  существенное отличіе по сравненію съ вну
треннюю борьбою въ  древне-греческихъ политіяхъ. Тогда 
к ак ъ  въ  любомъ изъ греческихъ го су д ар ств у  во время 
каж дой внутренней борьбы, улицы городовъ неизбѣжно 
обагрялись кровью граж данъ , и разгорѣвш аяся борьба 
не представляла уж е надежды  на мирное рѣш еніе, не 
представляла уже другого исхода, к ак ъ  кровавы я убій-



ства граж данъ  или и згн ан іе  всей противной партіи пар- 
тіею побѣдившею , —  въ  Римѣ подобныя внутреннія борь
бы рѣдко имѣли кровавую  развязку , но почти всегда 
мирную. П равда, и въ  исторіи Рима мы читаемъ
о возмущ еніяхъ, часто сильныхъ; но эти возмущенія 
рѣдко оканчивались такими страш ными кровопролитія- 
ми, к ак ъ  въ  Грец іи , —  напримѣръ, хотя бы въ  эпоху Трид
цати Т иранновъ. П равда, дѣянія тиранніи и въ  Римѣ  
были ж естоки, но они представляли все-таки  регуляр
ный процессъ, все-таки  совершались въ предѣлахъ за -  
конности, въ  предѣлахъ опредѣленныхъ закономъ функ- 
цій м агистратовъ . И наконецъ, извѣстно, что двѣ ве- 
ликія споривш ія партіи  (патриціи и плебеи), послѣ дол
гой борьбы, успокоились, примирились одна съ другою: 
соперниками обѣ партіи  остались лишь въ  смыслѣ рев- 
ностнаго служ енія общему отечеству и, пронося свои 
орлы все далѣе и далѣе, во всѣ концы міра, побѣдоносно 
торж ествовали надъ  каж ды мъ врагомъ. П ривы чка пови
новаться, уваж еніе къ  авторитету  —  эти качества были, 
бы ть мож етъ, именно тѣми, который сдѣлали вліяніе 
римлянина столь мощнымъ во всемірной исторіи. Несо- 
крушимыя настойчивость и упорство римлянина, его не
поколебимое мужество даж е въ  неудачахъ и бѣдствіяхъ. 
сто пламенная любовь къ  своему отечеству —  если срав
нивается все это съ дѣяніями, въ этомъ отношеніи, дру- 
гихъ народовъ, то сравненіе всегда оказы вается невы
годныхъ для послѣднихъ. Всѣ другіе народы съ своими 
дѣяніями блѣднѣю тъ предъ дѣяніям и римскаго народа... 
Фигура римлянина величаво возвы ш ается надъ  массою 
другихъ фигур ъ . И к ъ  этому непоколебимому мужеству 
и настойчивости римлянинъ присоединялъ еще любовь 
къ  порядку, подчиненіе дисциплинѣ, непоколебимую 
стойкость за  интересы и за  бла го своихъ о т е ч е с т в е н -



никовъ . Можетъ быть, что эта  мощь дружнаго едино- 
душнаго дѣйствія получила свое начало съ того времени, 
когда латины и сабиняне, прочно колонизировавш ись, 
соединились вмѣстѣ, чтобы образовать государство и 
сосредоточить въ  себѣ общее управленіе. В овсяком ъ слу- 
чаѣ , можно положительно сказать , что не было ни одной 
страны , кромѣ Рима, въ которой о благѣ  государства, 
какъ  цѣлаго, заботились бы больше, и гдѣ бы это благо 
было цѣлью каж даго граж данина. В ъ  Греціи, напри- 
мѣръ, въ  нѣкоторыхъ городахъ, особенно ж е въ  Спартѣ, 
государство с а м о  в о з л а г а л о  н а  с еб я  обязанность под
держ ивать порядокъ и регулировать ж изнь всѣхъ  чле- 
новъ государства —  и несравненно въ  большой степени, 
чѣмъ въ  Римѣ. Но здѣсь мы должны отмѣтить еще бо- 
лѣе важ ное различіе. Въ Спартѣ все было осуществляемо 
по и н и ц і а т и в ѣ  г о с у д а р с т в а , но ни что д л я  государ
ства. Многія изъ постановленiй государственныхъ  въ 
Спартѣ  исключительно установлены были для усовершен- 
ствованія индивидуальнаго граж данина. Государство, 
взятое въ  смыслѣ цѣлаго, можетъ быть болѣе твердымъ 
и счастливымъ  подъ свободными и либеральными зако
нами; но можно еще сомнѣваться, достигъ  ли бы, дѣйстви- 
тельно, спартанскій индивидуальный граж данинъ  своей 
цѣли, при законахъ, менѣе строгихъ, при жизни, менѣе  
регулированной государствомъ . Въ Р имѣ дѣло было ина
че. Государство, правда, там ъ касалось воспитанія гр аж 
данъ , но лиш ь въ сравнительно малой степени. М агистра
ты, облеченные высокимъ авторитетомъ , носившіе названіе  
цен зо р о въ  (censor), избирались для того, чтобы слѣдить 
за жизнью и правам и народа. Но главная ихъ обязан
ность заклю чалась в ъ  наблюденіи, чтобы граж дане не 
наруш али обычаевъ предковъ (mos m ajorum ) и не от
ступали отъ нихъ. Эти магистраты  обязаны были так ж е



подвергать строгой провѣркѣ нѣкоторы я измѣненія и 
нововведения, обнародывать результаты  публичной цен
зуры, дѣлать извѣстными обществу: пороки, преступле
н iя и злоупотребленія. Таким ъ образомъ выходило, что 
уж е въ  свосмъ домѣ римскій мальчикъ бралъ уроки и 
примѣръ съ своего отца; уже въ  домѣ онъ учился ж ить 
и дѣйствовать для своей страны ; уже въ  домѣ отца онъ 
учился гордиться болѣе всего самымъ именемъ римскаго 
гр аж данина, —  и онъ уж е хорошо зн алъ  преподаваемые 
ему уроки.

4 . У в а ж е н і е  р и м л я н ъ  к ъ  ж е н щ и н а м ъ .  —  Изъ
всѣхъ народовъ древняго міра ни у одного женщины не 
находились въ  такомъ почетѣ и уваж еніи, к ак ъ  у рим
лянъ. П равда, несомнѣнно то, что, въ глазахъ  закона, 
ж енщ ина, въ  древній періодъ Рима, выходя з а м у ж ъ , 
поступала подъ в л а с т ь  м у ж а , или, употребляя техни
ческое римское вы раж ен іе , въ  его р у к у  (m anus). П рава 
мужа надъ  женою правда, были не ограниченны, исклю
чая случаевъ, освящ енныхъ религіею и чувствованіями 
самого народа; но и религія Рима, и народный чувство- 
ван ія  требовали, чтобы мужчина обращ ался съ женщ и
ною съ уваж еніемъ и почтеніемъ. Въ семействѣ рим- 
скомъ, гдѣ мужъ былъ полновластнымъ господиномъ, —  и 
ж ена, тѣмъ не менѣе, была госпожею. Е я п р а в о ю  и 
спеціальною обязанностью былъ надсмотръ надъ рабами 
и надъ общимъ домохозяйствомъ; занят іе  ея состояло въ 
пряденіи ш ерсти, для того, чтобы приготовить м атеріалъ 
для одежды всей семьи. Д аж е въ  эпоху Римской Имперіи, 
римскія женщ ины, любивш ія старину и старый образъ 
жизни, находили удовольствіе въ  пряденіи ш ерсти. Самъ 
императоръ О ктавіанъ А вгустъ гордился одеждою, при
готовленною для него его женою Ливіей. Мы еще бу- 
демъ имѣть случай познакомиться съ положеніемъ рим



ской женщины въ позднѣйшій періодъ. Теперь ж е доста
точно замѣтить, что однимъ и зъ  главны хъ условій, сооб
щ авш ихъ такую  яркую  печать национальному характеру 
римлянъ, была ихъ простая, цѣломудренная и благо
устроенная домашняя жизнь.

5 . С у щ е с т в о  р и м с к а г о  х а р а к т е р а .  —  Х арактери
стическая черта, которая всего рельефнѣе отличала рим
лянина, прекрасно вы раж ается  въ  латинскомъ словѣ 
" g ra v ita s " ;  на  ан гл ій ск ій  язы къ  перевести это слово поч
ти невозможно. Д аж е аналогичное понятіе, заим ствован
ное изъ  греческаго язы ка, не особенно помож етъ намъ 
въ этомъ  случаѣ 1). М ожетъ бы ть, англійское слово 
«d ig n ity »  ближе подходило бы къ  этому выраж енію . Мы 
видимъ изъ употребленія, что римское вы раж еніе « g ra 
v itas»  прилагалось к ъ  человѣку съ вѣсомъ и вліяніемъ, 
товарищ ами этого человѣка, и въ этомъ смыслѣ сло
во « g rav itas»  было прямо противоположно слову 
lev itas»  (въ  буквальномъ переводѣ — «легкость»), и это 
послѣднее вы раж еніе прилагалось к ъ  граж данину, не 
имѣвшему большаго вл іян ія  въ  глазахъ  его товарищ ей. 
П онятіе « g rav itas»  исключало собою всякую необдуман
ную и непристойную ш утку; но объемъ его былъ гораздо 
шире, чѣмъ понятіе о « lev ita s» . Оно противополагалось 
всякой измѣнчивости, непостоянству, опрометчивости, и 
оно означало, такимъ образомъ, всякую  твердую  и рѣ - 
шительную привязанность к ъ  планамъ и намѣреніямъ, 
принятымъ послѣ зрѣлаго и свободнаго размыш ленія.

1)  Н о  н а  р у с с к ій  я з ы к ъ  э т о  сл о в о  х о р о ш о  п е р е д а е т с я  
в ы р а ж е н іе м ъ  „ в а ж н о с т ь “ . Н е л ь з я  т о г о  ж е  с к а з а т ь  о  д р у -  
г и х ъ  е в р о п е й с к и х ь  я з ы к а х ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  о б ъ  а н г л ій с к о м ъ , 
въ  к о т о р о м ъ  g r a v i t a s  в е с ь м а  н е т о ч н о  п е р е д а е т с я  сл о - 
в о м ъ  d i g n i t y  —  и  в о в с е  н е  б о л ѣ е  у д а ч н о  с л о в о м ь  w e i g h t  —  
в ѣ с ъ , в л ія н іе  н а  д р у г и х ъ  и  т . д .



Если эта черта сопровождалась благосклонностью, услуж
ливостью и остротою ума, то было тѣмъ лучше, въ  осо
бенности при какой-либо оцѣнкѣ свѣдѣнія о людяхъ въ 
послѣднее время республики Римской; Ц ицеронъ, ко
нечно, не ошибается, зам ѣтивъ, что упом янутая благо
родный качества гармонично были соединены въ  благо- 
роднѣйшемъ осуществленномъ идеалѣ  римлянина, Сци- 
піонѣ Младшемъ, Африканскомъ . Но наиболѣе суще
ственною частью римскаго характер а , истиннымъ со- 
средоточеніемъ, центромъ цѣлаго, были: римское постоян
ство и трезвая  правдивость.

6 . Н е д о с т а т к и  р и м с к а г о  х а р а к т е р а .  —  Пункты, 
которые мы отмѣтили к а к ъ  основныя черты римскаго 
х арактер а , могутъ возбуж дать наше уваж еніе и симпа- 
тію. Н адо, однако, оговориться, что эти  уваж еніе и сим- 
па т ія  должны относиться по преимуществу къ  древ
нему типу римлянина. П равда , въ  послѣдній періодъ 
Имперіи не было недостатка въ  х ар актерахъ  высоко- 
нравственны хъ и привлекательны хъ. Письма Плинія 
М ладш аго, напримѣръ, показы ваю тъ намъ въ  авторѣ 
такого человѣка, который хотя не безъ  свойственныхъ 
ему слабостей, но совершенно заслуж иваетъ  названіе 
дж ентльмена во всѣхъ отнош еніяхъ. Но Плиній и по
добные ему люди все, что у нихъ было лучш аго, почерп
нули въ  произведеніяхъ греческой литературы  и искус
ства. Съ суровою энергіею римлянина ранняго періода 
люди, подобные Плинію, утратили  уж е римскую ж ост- 
кость и угловатость. Но, не принимая во вниманіе этихъ 
обстоятельствъ образованія греческою литературою и 
искусствами, качества, сообщ авш ія а финянамъ такую  гр а- 
цію въ  обращеніи, совершенно отсутствовали у римля
нина. Г рекъ  отличался своими живыми симпатіями 
(См. «Д ревне-греческ. жизнь» М а г а ф ф и ) ; римля-



нинъ же былъ, вообще, сурово-грубъ и несимпатиченъ. 
Грекъ во всѣхъ предметахъ цѣнилъ красоту, и притомъ 
красоту конкретную, осязательную , вслѣдствіе чего съ 
трудомъ могъ понимать красоту, существующую к ак ъ  
нѣчто отдѣльное отъ  предметовъ. Римлянинъ ж е, до са- 
маго конца своего историческаго существования, никогда 
не былъ артистомъ, и скульптурны я произведенія, у кра- 
ш авш ія собою улицы и сады Рима, —  когда подобные 
предметы роскоши и цивилизаціи вошли въ  моду, —  за 
рѣдкими исключеніями, были произведенія иностран- 
ныхъ художниковъ. Д ля грека понятіе о добродѣтели 
(ά ρ ετή ) было, вмѣстѣ съ тѣмъ, понятіемъ о превосход
с т в ѣ, изящ ествѣ (что на  современномъ англійскомъ и 
французскомъ язы кахъ  вы раж ается  словомъ excellence) 
и вы раж еніе «добродѣтель» (  άρετή =  л ат . v ir tu s ) , по 
первоначальному своему смыслу, употреблялось для обо- 
значенія совершеннѣйш ихъ произведеній и изящ ныхъ 
качествъ въ предметахъ; тогда к ак ъ  для римлянина въ  
словѣ «добродѣтель» (v ir tu s )  заклю чалось по н я т іе  о  му- 
жествѣ, смѣлости, стойкости въ  битвахъ. Г рекъ  гор
дился своимъ отличіемъ отъ « в а р в а р о в ъ » , т. е. гово- 
ривш ихъ на другихъ язы кахъ  и почитавш ихъ иныя бо
ж ества; но все-таки  и по отношенію к ъ  «варварам ъ» 
грекъ питалъ извѣстную долю уваж енія и чувства спра
ведливости. Римлянинъ же смотрѣлъ на всякаго ино
странца к ак ъ  на своего естественнаго в р ага , и въ  р ан - 
ній періодъ своей исторической ж изни считалъ понятія  
«иностранецъ» и «врагъ» нераздѣльными, и для т о го  и 
другого онъ употреблялъ одно и то ж е вы раж ен іе . Ц и- 
церонъ, въ  видѣ характеристики, р азсказы ваетъ  намъ, 
к ак ія  чувства римляне ранняго періода питали по отно- 
шенію к ъ  иностранцамъ; Цицеронъ говорить, что рим
ляне враговъ , съ которыми вступали въ  битву, не назы -



вали «врагами» (in im icus), а  просто «иностранцами» 
(advena, a lien igenus, hospes, p e reg rinus). Но Цицеронъ 
жилъ  уже въ  то время, когда умы римлянъ были н а 
полнены идеями и представленіями, пріобрѣтенными отъ 
лучшихъ и знающихъ греческихъ учителей. Мы можемъ 
быть увѣрены, что если предки Цицерона употребляли 
то же самое слово «hostis»  для вр ага  и для иностранца, 
то это было в полнѣ понятно и резонно, потому что на 
всякаго иностранца они смотрѣли к ак ъ  на вр ага , съ 
которымъ слѣдуетъ лишь вступать въ битву. Только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда древніе римляне заклю чали мир
ный договоръ съ окружавш ими ихъ непріязненными на
родами, только тогда они питали к ъ  своимъ « in im ici»  
нѣкоторое чувство справедливости, да и это чувство со- 
размѣрялось лишь съ строгимъ буквальнымъ смысломъ 
мирнаго договора. Затѣ м ъ, намъ извѣстно, что римляне 
часто говорили о своихъ врагахъ , к ак ъ  о «в ѣ р о л о м - 
ны хъ» (infidelis, perfidus, perfidiosus); однакож е въ 
бол ьшей части случаевъ, встрѣчаемы хъ нами въ  Римской 
ис торіи, вѣроломство и изменчивость являю тся на сто- 
ронѣ римлянъ, а  не ихъ враговъ. Если мы будемъ, при 
этомъ, судить по исторіи, написанной римскими истори- 
ками, то, разум ѣется, найдемъ виновными и вѣролом- 
ными враговъ  римлянъ; но если бы мы раскры ли исто- 
рію, написанную другою стороною, напримѣръ, хотя бы 
самнитскими и к а р фагенскими авторам и, то, конечно, 
наш ли бы массу случаевъ вѣроломства римлянъ.

Затѣм ъ, переходимъ к ъ  другой чертѣ, весьма широко 
и рельэфно отличавш ей рим лянъ отъ  грековъ. Г рековъ  
особенно отличала страстная  привязанность къ  спорамъ 
и разбирательствам ъ . Ч и татель въ очеркѣ древне- 
греч. ж изни (См. М а г а ф ф и )  найдетъ свѣдѣнія объ 
этомъ, онъ увидитъ, что страсть къ  спорамъ и разбира-



тельствамъ преимущественно была свойственна, а финя- 
намъ. Справедливо, конечно, и то, что въ  Римѣ, к ак ъ  и 
въ  Афинахъ, сущ ествовали собранія для всѣхъ гр аж 
данъ, в ъ  которыхъ (собраніяхъ) подвергался на обсуж- 
деніе каж ды й имѣвш ій важ ность вопросъ, и въ  Римѣ 
произносились рѣчи, обращенный к ъ  народнымъ собра- 
ніямъ, и произносились лицами, руководившими госу
дарственными дѣлами; надо притомъ еще добавить, что 
вліяніе ораторскаго искусства преимущественно воз
росло и развилось въ  послѣднее время сущ ествованія 
Республики. Все это такъ . Но, тѣмъ не менѣе, вѣрнымъ 
остается правило, что римскому народу свободный и 
всестороннія обсужденія предмета никогда не нравились 
такъ , к ак ъ  а финскому народу. Римляне съ ихъ стро
гими правилами и привычкою повиноваться авторитету, 
никогда не чувствовали живой потребности обсуж дать 
предметъ со веѣхъ сторонъ, к ак ъ  это было, напримѣръ, 
въ Афинахъ  —  въ  особенности же еще до обсуж денія во
проса самими вождями партій , к ак ъ  это было именно 
въ Афинахъ. Въ Афинахъ народъ просто услаж дался, 
сидя каждодневно въ  театр ѣ  и слуш ая діалоги въ  т р а - 
гедіяхъ, которыя, впрочемъ, въ  большинствѣ случаевъ, 
были не многимъ выше, чѣмъ искусно выдуманный ш ут
ки. В ъ Римѣ же народъ дѣйствительно былъ привязанъ  
къ одному роду представленій —  это к ъ  фарсамъ и пан - 
томимамъ. Въ трагед іяхъ  римляне мало заботились о 
сущности дѣла, т. е. о содержаніи, а  обращ али вним а- 
ніе лиш ь н а  внѣшность, на роскошь и блескъ костюмовъ; 
по сценѣ у нихъ проходили странныя, пораж аю щ ія , эф - 
фектныя процессіи; и даж е въ срединѣ, въ  р азгар ѣ  наи- 
болѣе интересныхъ комедій, вниманіе зрителей внезапно 
развлекалось зрѣлищ емъ канатны хъ плясуновъ и кулач - 
ныхъ бойцовъ. Н апротивъ, любимымъ времяпрепровож -



деніемъ а финянъ было слуш аніе искусно защ ищ а е м ы х ъ  
процессовъ или рѣчей на судебной трибунѣ. Съ ж ад 
ностью слуш али они каж дую  судебную рѣчь, потому что 
она напоминала имъ ихъ излюбленную борьбу словами 
въ засѣданіяхъ  суда или въ  народныхъ собраніяхъ! Рим
ляне ж е, особенно въ послѣднее время своей исторіи, 
были страстно привязаны  к ъ  удовольствию постоянно 
глазѣть н а  бѣгъ  колесницъ въ циркѣ , или на жестокіе 
кровавые бои учены х ъ  и выдрессированныхъ бойцовъ -  
гладіаторовъ (g lad iato res). Эти послѣдніе или боролись 
другъ съ другомъ, или съ дикими звѣрями. Афины гор
дились, что ихъ считаю тъ школою цѣлой Греціи, и дѣй- 
с твителъно, даж е въ  періодъ упадка греческой націо- 
нальности в ъ  Афинахъ тѣснились посѣтители и путеш е
ственники изъ разны хъ странъ. Съѣхавш іеся посѣтители 
имѣли цѣлью или посмотрѣть на  драгоцѣнныя произве- 
денія искусства, у к р а ш а в ш iя городъ Паллады , или же 
послуш ать учителей риторики и философіи , или получить 
драгоцѣнный урокъ въ  изящ ныхъ произведеніяхъ лите
ратуры , в ъ  томъ мѣстѣ, гдѣ  училъ великій П латонъ подъ 
масличными деревьями Академіи. Или ж е громадная, 
ж адная толпа посѣтителей съ благоговѣйнымъ трепе- 
томъ присутствовала при трагед іяхъ  Софокла. И Римъ 
въ  эпоху Императоровъ былъ излюбленнымъ центромъ 
стеченія иностранцевъ; но послѣдніе сходились уже съ 
совершенно особою цѣлью: предлож ить свои таланты  на 
многолюдный рынокъ или расточить свое имущество въ 
центрѣ всемірнаго господства и всемірной силы.



Г Л А В А  I I .

Ж И ЛИ Щ А  РИМ ЛЯНЪ.

1. Г о р о д с к а я  и  с е л ь с к а я  ж и з н ь  р и м л я н ъ .  —
Можно положить за  достовѣрное, что Римъ сначала 
имѣлъ значеніе передового поста, назначеннаго для тор
говыхъ  сношеній; но изъ  этого все-таки  не слѣдует ъ , 
чтобы судьба указы вала  римлянамъ  преимущественныя 
занят ія  торговлею. Римское государство болѣе, чѣмъ вся
кое другое государство въ  исторіи, было основано и р аз
вилось на началахъ  земледѣлія. К аж ды й гр аж д анинъ 
Рима имѣлъ свой участокъ поля и домъ съ хозяйствен
ными принадлежностями, и этотъ  участокъ онъ обрабо- 
ты валъ  своими собственными руками. Но если даж е рим- 
скій граж данинъ  не имѣлъ участка или фермы, то, тѣмъ 
не менѣе, онъ имѣлъ средство пропитан ія . Уже съ р ан - 
няго періода въ  Римѣ были извѣстные разряды  реме- 
сленниковъ, т ак ъ  сказать , цехи или гильдіи: раздуваль- 
щики мѣховъ, золоты гхъ дѣлъ  м астера, мѣдники, плот
ники, валяльщ ики, красильщ ики, горшечники и башмач
ники, и в ъ  ранній періодъ римской ж изни всѣхъ этихъ 
ремесленниковь не третировали свысока, к ак ъ  было вп о- 
слѣдствіи, когда упомянутыя ремесла сделались исклю - 
чительнымъ достояніемъ рабовъ. Но римскіе ремеслен- 
ники, въ  большинствѣ случаевъ, исключались изъ  вой
сковой службы, а слѣдовательно и ихъ извѣстнаго ран га  
и положенія въ  государствѣ, которое приличествовало 
настоящимъ гр аж д ан ам и  Надо зам ѣтить, что ремесла 
въ Римѣ не были «изучаемыми» профессіями, к а к ъ  въ  
наше время, когда особенно въ  большихъ городахъ, маль
чика, съ раннихъ лѣтъ , отдаю тъ въ ученье. Первые ме-



дики-доктора и учителя появились въ  Римѣ уж е въ 
позднѣйшее время и были заимствованы изъ Греціи. 
Адвокаты  или законники, изъ благородныхъ  патри ц іан - 
скихъ сословій, хлопотали за  своихъ кліентовъ безвоз
мездно; да и ж рецы  въ  Римѣ, к ак ъ  увидимъ впослѣд- 
ствіи, нисколько не напоминали духовенство н ашихъ 
временъ. Точно такж е  у римлянъ не было богатыхъ, ве- 
дущихъ дѣла на широкую ногу, коммерсантовъ, к ак іе  
произошли въ  новое время, благодаря торговому и про
мышленному преуспѣянію городовъ. Римляне не имѣли 
ни какой  нужды вы возить въ  другія земли продукты 
своей земли, —  да и к ак іе  могли быть у древнихъ рим
лянъ  эти продукты? Страна ихъ не была богата минера
лами, и затѣм ъ они не занимались мануфактурною об
работкою сы рыхъ произведенiй, развѣ  только грубо вы - 
дѣлывали ткани  для домашняго употребленія. И вотъ 
поэтому-т о римскіе коммерсанты —  если они существо
вали —  принадлеж али к ъ  сословію землевладѣльцевъ, 
имѣвшихъ свои торговый суда для отправки зернового 
хлѣба и вина внизъ по Тибру, к ъ  этрускамъ, или въ 
греческіе города Сициліи; обратно ж е они привозили 
произведенія искусствъ  и роскоши: благовонныя ве
щ ества, льняны я ткани , пурпуръ, слоновую кость и 
ладанъ.

Т ак имъ образомъ мы видимъ, что въ  Римѣ, въ  ран- 
ній періодъ, сельская ж изнь имѣла гораздо большее р аз
витi е  и значеніе, чѣмъ ж изнь городская. Намъ теперь 
представляется весьма умѣстнымъ описать римскій сель- 
скій домъ, или в и л л у  (V illa) со всѣми ея домашними 
принадлежностями. Ч итатель увидитъ изъ  этого р а з
ницу въ  устройствѣ греческихъ и римскихъ жилищ ъ. 
(Сравн. «Д ревне-греч. ж изнь» М а г а ф ф и ) .

У с т р о й с т в о  и  п л а н ъ  р и м с к а г о  д о м а .  —  Са-



мая простая форма римскаго дома, въ ранній періодъ, 
повидимому, не слишкомъ отступала отъ формы и плана 
древне-греческихъ построекъ. Срубъ изъ  четырехъ гру- 
быхъ деревянныхъ стѣнъ снабж ался покатою , оканчи
вавш ею ся вверху острымъ угломъ, крышею изъ соломы 
или булыж ника; въ срединѣ дома находилось отверстіе, 
чрезъ которое могъ бы проходить дымъ. Внизу же этого 
отверстія вы капы валась яма, въ  которую съ полу сте
к ала  вода, образовавш аяся отъ  дож дя, который прони- 
к алъ  во внутрь зд ан ія ... Это и была первобы тная форма 
гомеровскаго м е г а р о н а  (μ έγαρον) и а т р і у м а  (т .-е . 
притвора, сѣней или передней комнаты, черной комнаты, 
отъ a t e r  черный, мрачный) у римлянъ. Но въ  даль- 
нѣйшемъ раз витіи своей архитектуры , особенно въ  р аз
витi и  постройки кровли, и греки, и римляне вы разили 
каж ды й свою національную особенность. Греки начали 
строить свои ж илищ а въ  формѣ цѣлаго ряда  ком натъ, 
ранжированныхъ вокругъ центральнаго двора, причемъ 
одна часть комнатъ служила жильемъ для мужчинъ, дру
гой рядъ ком натъ назначался для ж енщ инъ, или это от- 
дѣленіе располагалось вокругъ задняго двора; или ж е, 
что часто бывало въ бѣдныхъ домахъ, —  женское отдѣ- 
леніе надстроивалось надъ  мужскимъ, въ  видѣ верхняго 
этаж а  (См. М а га ф ф и  «Древне-греч. ж изнь»).

У римлянъ было не так ъ . И въ  дальнѣйш емъ р азви - 
тіи  своихъ построекъ —  римляне никогда не оставляли 
своего а т р і у м а ,  —  даже въ  самыхъ бѣдныхъ ж илищ ахъ 
непремѣнно былъ хотя маленькій атріум ъ. И зъ  многихъ 
древне-римскихъ домовъ, явившихся передъ глазам и на
блю дателя при раскопкахъ древней П о м п е и  1) многіе

1)  Г о р о д ъ  П о м п е я  —  о д и н ъ  и з ъ  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы е ,  в ъ  п е- 
р іо д ъ  Р и м с к о й  и м п е р іи ,  у к р а ш а л и  п р е л е с т н ы й  з а л и в ъ  в ъ  
К а м а д н ь и . В ъ  7 9  г о д у  п о Р . Х р .  э т о т ъ  г о р о д ъ  п о г и б ъ



построены именно по этому простому первобытному об
разцу. Н а прилагаемомъ  рисункѣ ш ирокая часть плана 
представляетъ обширную компату, совершенно некры 
тую сверху по срединѣ съ одн о ю  или д в у м я  частями,

полуобнесенными стѣною. Это комнаты для обѣда или 
для отдыха (спальни). Атріумъ А  представляется глав
ною комнатою в ъ  домѣ; но другія  комнаты открыты

п о д ъ  л а в о ю  о т ъ  и з в е р ж е н ія  В е з у в ія ,  и  с а м о е  м ѣ с т о  е го  
о с т а в а л о с ь  н е и з в ѣ с т н ы м ь  в п л о т ь  д о  1 7 4 8  г . С ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ  
н а ч а л и с ь  и з с л ѣ д о в а н ія  и  р а с к о п к и  э т о г о  г о р о д а  и  т е п е р ь  
б о л ѣ е  1/ 3 г о р о д а  у ж е  в ы к о п а н о  и  о б с л ѣ д о в а н о . П у т е м ъ  
э т и х ъ  п л о д о т в о р н ы х ъ  р а с к о п о к ъ  м ы  з н а к о м и м с я  с ъ  д р е в н е 
р и м с к о й  ж и з н ь ю  г о р а з д о  б о л ь ш е , ч ѣ м ъ  з н а к о м и л и с ь  п о  
к н и г а м ъ .



къ  атріуму. Д ругія комнаты  означены на планѣ подроб
нее. Одна изъ  нихъ снабжена дверьми, и это былъ соб
ственно ходъ, ведшій съ улицы. Въ этой части иногда 
былъ такж е  верхній этаж ъ , не всегда, впрочемъ, сущ е- 
ствов авшій. И зъ этого несложнаго плана римскаго дома 
мы можемъ заклю чить, что таковы  ж е были и сельскія 
дома древнихъ римлянъ. Однакоже, случай не сохранилъ 
для насъ  собственно образца сельскаго древне-римскаго 
дома въ  той цѣлости и отчетливости, въ  какой сохра
нились до насъ дома и лавки  въ  древней Помпеѣ. Да 
на подобную находку, конечно, нельзя и надѣяться, по
тому что обыкновенный сельскій домъ или ферма не мо- 
гутъ  ж е стоять неповрежденными цѣлую тысячу лѣтъ. 
Что касается  описаній загородныхъ домовъ, находящихся 
у древнихъ римскихъ писателей, то нужно зам ѣтить, что 
эти писатели (напр. Плиній) описывали не обыкновен
ные простонародные сельскіе дома, а  роскошный в и л л ы , 
принадлеж авш ія благородному патриціанскому сосло- 
вію. Говорить объ этихъ виллахъ, к ак ъ  ни интересно 
ихъ описаніе, у насъ  не хватило бы мѣста. Однако же, 
если мы и не имѣемъ передъ глазами осязательнаго эк
земпляра древне-римскаго деревенскаго дома, —  ни что 
не принуж даетъ насъ представлять его отличнымъ отъ 
плана, сейчасъ набросаннаго. A triu m , слѣдовательно, 
было общею и неизбѣжною принадлежностью дома к а ж -  
даго римскаго землевладѣльца или владѣтеля фермы. 
Здѣсь, при освѣщеніи, проходившемъ сквозь квадратное 
отверстіе в ъ  кры ш ѣ ( c o m p lu v iu m )  вари лся н а  се- 
мейномъ очагѣ обѣдъ. И дѣти, и рабы обѣдали за  од- 
нимъ столомъ съ отцомъ и матерью семейства. Въ а т -  
ріумѣ обыкновенно сидѣли женщины и пряли свою 
шерсть; кромѣ того, въ  ранній періодъ Рима a tr iu m  слу- 
ж илъ главною спальною комнатою для обитателей дома.



Комнаты, который впослѣдствіи были отдѣлены отъ а т -  
ріума, служили запасными кладовыми, спальными помѣ- 
щеніями для семьи или отдѣленіями для пріема гостей.

П ервая значительная перемѣна въ этомъ простомъ 
общемъ планѣ началась съ детали, уже замѣтной и на 
нашемъ рисункѣ плана дома. Одна изъ комнатъ (озна
ченная буквою е) совершенно откры та по направленію  
къ атріуму; дверей между нею и послѣднимъ не суще
ствовало. Эта комната пристроивалась уже въ  то время, 
когда общ ая постройка римскаго дома достигла большей 
регулярности. Комната эта  была извѣстна подъ име- 
немъ t a b l і n u m  и служ ила собственнымъ аппартаментомъ 
хозяина дома. Т а b l i n u m  назы валась эта  комната по
тому, что въ  ней хранились домашнія  дѣла хозяина. 
t a b u l a e  (т . е. записныя дощ ечки, въ  родѣ домовыхъ 
книгъ); здѣсь хранились и его деньги. Здѣсь же обыкно
венно садился хозяинъ для отдыха, и здѣсь же наблю- 
далъ  онъ, кто входилъ въ  домъ и выходилъ изъ него.

Д ругая пристройка въ  римскомъ домѣ образовалась 
уже въ  болѣе позднее время, и была привнесена въ  рим
скi я  постройки благодаря греческому вліянію . Позади 
t a b l i n u m  —  и часто соединяясь съ атріумомъ посред- 
ствомъ двухъ узкихъ проходовъ, назы ваемы хъ f a u 
c e s  1) —  пристроивался обнесенный стѣною д в о р ъ или 
с ад ъ . Онъ былъ окруж енъ колоннами, и так ъ  к ак ъ  по- 
гречески колонна вы раж алась словомъ στύλος,  —  то этотъ 
дворъ, или садъ , носилъ назван іе  p e r i s t y l i u m  (или, 
употребляя полное римское назван іе  hortus p e resty lium ). 
Въ первое время этотъ  p e ris ty liu m  былъ ничто иное, 
к ак ъ  садъ, назначавш ійся для отдыха, украш енія и удо-

1)  О т ъ  f a u x ,  c i s  (в ъ  е д и н . ч и с л ѣ )  г о р л о , г л о т к а ,  п р о -  
х о д ъ . В о  м н о ж е с т в е н н о м ъ  ч и с лѣ  f a u c e s  у п о т р е б л я л о с ь  д л я  
о б о з н а ч е н ія  п р о х о д о в ъ  в ъ  ж и л ь ѣ .



вольствія; но затѣм ъ, съ теченіемъ времени, удоволь- 
ствіе стало соединяться съ пользою. Растен ія  въ  p e ri
s ty liu m ’ѣ насаж дались съ цѣлью доставленія матеріала 
для р азн ы х ъ , практическихъ цѣлей. Затѣм ъ, въ  болѣе 
позднее время, когда дома римскіе уж е строились въ  го
раздо больш ихъ разм ѣрахъ, p e ris ty liu m  сталъ  окруж ать
ся комнатами, имѣвшими значеніе столовыхъ, спаленъ, 
или кладовыхъ. А еще позднѣе, когда римскія постройки 
развились въ  полномъ великолѣпіи, позади перваго пе- 
ристиліума устроивался другой обширный садъ, или в т о 
р о й  p e r i s t y l i u m ,  такж е  окруженный помѣщеніями для 
жилья. Но обыкновенный типъ римскаго дома, въ  по- 
слѣдніе дни Республики, состоялъ изъ т р е х ъ  главны хъ 
частей, которыя мы сейчасъ описали: 1) а т р і у м а ,  окру-

женнаго жилыми помѣщеніями и снабж еннаго проходомъ, 
который ш елъ черезъ него съ улицы; 2 ) т а б л и н у м а ,



помѣщ авш агося въ  срединѣ дома съ fauces, или прохо
дами, располагавш имися по каж дой его сторонѣ ; 3 ) п е -  

р и с т и л і у м а , располагавш агося позади двухъ первыхъ 
частей, и иногда окруж авш агося жилыми комнатами. 
Сверхъ того, слѣдуетъ здѣсь упомянуть, что римскія 
a t r i u m  и t a b l i n u m  не имѣли ничего соотвѣтствую- 
щ аго себѣ въ  греческихъ домахъ, и затѣм ъ, хотя p e r i 
s t y l i u m  былъ перенесенъ въ  Р имъ, вѣроятно, грече- 
скими архитекторами, однакож е не часто составлялъ 
принадлеж ность ж илыхъ домовъ въ Греціи.

Такую  форму имѣлъ домъ римскаго фермера, или 
сельскохозяина, въ  доброе старое время Республики; но 
настало, наконедъ, время, когда здороваго римскаго 
элемента, этихъ полныхъ свѣжихъ силъ землевладѣль- 
цевъ, этой гордости и опоры Рима, уже нельзя было 
найдти въ  странѣ. Кости этихъ землевладѣльцевъ убѣ- 
ляли каж дое поле сраж еніе, на которыхъ рѣш ались со- 
ціальные вопросы, и земельный им ущ ества п ереходили 
въ  руки немногихъ. Тогда-то, наконецъ, мѣсто мелкихъ 
зем левладѣльцевъ заняли скопища  рабовъ, скученныхъ 
или точнѣе, напичканны хъ въ  баракахъ  подобныхъ тю- 
ремнымъ подваламъ и въ  цѣпяхъ обработывавш ихъ поля 
своихъ господъ. Т огда-то появились знам енитая L a t i 
f u n d i a ,  обширныя земельный владѣнія, имѣвш ія такое 
громадное вліяніе на дальнѣйш ій ходъ Римской исторіи 
при Императорахъ, и даж е на томъ періодъ исторіи, ког
да наступила рѣш ительная борьба германскаго элемен
т а  съ римскимъ 1). Тогда то н а  прежде обширномъ про- 
странствѣ зажиточныхъ римскихъ селеній, на ряду съ

1)  О б ъ  э т о м ь  м о ж н о  п р о ч и т а т ь  в ъ  л ю б о м ъ  у ч е б н и к ѣ  
Р и м с к о й  и с т о р іи .  К а к ъ  н а  о т л и ч а ю щ у ю с я  н а и б о л ь ш е ю  д о 
с т у п н о с т ь ю  и  я с н о с т ь ю  и з л о ж е н ія  н а  р у с с к о м ъ  я з ы к ѣ  у к а -  
з ы в а е м ъ  н а  к н и г у  Г у р е в и ч а .



тюрьмообразными дворнями рабовъ, появились велико- 
лѣпныя зд ан ія  —  палаццо, прин адлеж авшія  римским ъ  но- 
билямъ. Но мы долж ны теперь возвратиться къ  рим- 
скимъ городамъ и познакомиться подробнѣе к ак ъ  съ х а 
рактеромъ послѣднихъ вообще, так ъ  и съ характеромъ  
оффиціальныхъ римскихъ зданій  въ  частности, а  равно 
и съ характеромъ ж илищ ъ граж данъ .

О б щ а я  к а р т и н а  р и м с к а г о  г о р о д а . —  Если 
смотрѣть на римскій городъ вообще, в ъ  цѣломъ, то насъ  
въ немъ не поразить какое-либо особое несходство съ 
греческимъ городомъ , и это общее сходство наружности 
римскаго города съ греческимъ произошло вслѣдствіе 
тѣхъ ж е самыхъ причинъ . Но въ  Римѣ, еще болѣе чѣмъ 
въ Греціи, «городъ» разростался, к а к ъ  изъ первобытной 
ячейки, изъ  укрѣпленнаго мѣста убѣж ища  (соотвѣт- 
ствовавш аго греческому акрополю ) —  изь центральной 
высоты, или к а п и т о л і я  ( С а р і to l iu m ) . Этот ъ  послѣд- 
ній можно еще назвать, да и у римлянъ онъ дѣйстви- 
тельно назы вался, крѣпостью, замкомъ ( А r х ) .  В ъ  этотъ  
замокъ, к ак ъ  въ  надежное убѣжищ е, населеніе окрест
ныхъ  деревень могло скры ваться, въ  случ аѣ  опасности. 
Въ капитоліиж е обыкновенно строились храмы націо- 
нальныхъ боговъ и богинь. У стѣнъ  к ап и тал ія  внѣ его 
устроивалась особая площ адь, f o r u m , служ ивш ая, въ  
то же время, мѣстомъ судебныхъ засѣданій  и мѣстомъ 
народныхъ собраній. Вокругъ форума располагались 
дома граж данъ . Такимъ образомъ въ  римскихъ городахъ 
мы постоянно видимъ центральное возвыш еніе, увѣн- 
чанное крѣпостью , настолько сильною и надежною , на
сколько населеніе было въ  состояніи ее выстроить. Во
кругъ же, по склонамъ центральнаго холма, или при 
подош вѣ его, представлявш ей ровную площадь, распола
гались дома города. Улицы обыкновенно были невзрач



ны и тѣсны. Дома строились изъ  кирпича; большею 
частью были ош тукатурены  и выбѣлены бѣлою окрас
кой, но не снабжались какими-либо орнаментами, или 
украш еніями. Окна домовъ были малы и узки; запира
лись они просто ставнями и рѣш етками, потому что 
стекло хотя и было извѣстно римлянамъ, но составляло 
рѣдкую и требовавш ую  многихъ издерж екъ роскошь. 
Городъ, подобно крѣпости, обыкновенно былъ окруж енъ 
стѣною; но тогда к ак ъ  обыкновенная крѣпостная стѣна, 
ради безопасности, была снабжаема лиш ь одними воро
гами, городъ имѣлъ трои, четверы  или далѣе болѣе во- 
ротъ, ради удобства сообщенія. Видъ на окрестности, 
с ъ  высоты укр ѣ плен ія— к а питолія, часто былъ велико- 
лѣпный, живописный. П р авда , взоръ на далеко раски
нувшемся пространствѣ не встрѣчалъ шпицевъ и гордо 
возвышающихся баш енъ, как ъ  въ  городахъ новой Евро
пы, —  а  въ  малыхъ городахъ даж е лишь рѣдкіе дома 
имѣли надстройки, или верхніе этаж и; но зато взоръ 
восхищалъ огромный рядъ бѣлыхъ зданій, казавш ихся 
ослѣпительно-бѣлыми, подъ животворными лучами италь- 
я нскаго солнца. Прелесть картины  довершали зеленѣю- 
щіе сады съ перистилями, а  безчисленныя струи голубо- 
ватаго  дыма, выходивш аго изъ очаговъ атріумовъ, пред
ставляли к ак ъ  бы волшебную картину привидѣній, но
сящ ихся надъ  городомъ, и во всякомъ случаѣ любой, 
хотя бы англійскій , городъ съ носящимся надъ  нимъ тем- 
нымъ облакомъ дыма и саж и, долж енъ уступить карти - 
нѣ древне-римскаго города. И затѣм ъ, хотя частные 
дома въ  древне-римскихъ городахъ были низменны и 
бѣдны, но за  то глазъ  могъ съ удовольствіемъ остано
виться на храмахъ и публичныхъ зданіяхъ. Эти послѣд- 
ніе большею частью строились вокругъ ф о р у м а ,  этого 
мѣста собраній или комицій граж данъ. Мы можемъ взять



Помпею, к ак ъ  образецъ римскаго города не особенно 
большаго калибра. Въ главномъ помпейскомъ форумѣ мы 
находимъ храм ъ  Ю нитера (на одномъ концѣ форума). Фрон- 
тономъ къ  нему стоить другое зданіе , повидимому быв
шее городскимъ  казначействомъ; здѣсь же находятся 
н ѣсколько зданій для совѣщ аній м агистратовъ (чинов- 
никовъ). Н а другой сторонѣ форума построено было то, 
что у римлянъ называлось б а з и л и к о ю  (basilica). Это 
была зал а  суда, —  великолѣпное зданіе, поддерживаемое 
28 -ю  огромными колоннами и имѣвшее на концѣ, про
тивоположномъ  входной двери, возвышеніе трибунала, 
съ котораго м агистратъ выслуш ивалъ н а  судѣ жалобы. 
Вблизи этой базилики находился величественный храмъ 
Венеры, бож ества, покровительствовавш аго городу. 
Храмъ стройно возвы ш ается съ возвыш еннаго основанія 
и окруж енъ 4 8 -ю  колоннами, ярко-расписанны ми. Д а- 
лѣе идетъ колоннада (po rticus), украш енная живописью 
и служ ивш ая мѣстомъ сходки для отдыха и болтовни. 
Переднею стороною колоннада обращ ена къ  востоку; 
такимъ образомъ въ послѣполуденное время здѣсь была 
прохлада. Ясно, что здѣсь было мѣсто развлеченія н а
рода, ж елавш аго побродить, покалякать въ  лѣнивомъ 
бездѣйствіи, позѣвать на хлопотливую ж изнь на фору- 
мѣ. Отдѣльно въ  сторонѣ отъ этой колоннады возвы 
ш ается зданіе съ низкими сводами. Это темницы для 
помѣщенія городскихъ преступниковъ . Н а другой сторо- 
нѣ форума, влѣво отъ  храма Ю питера, находится дру
гой храмъ большихъ  размѣровъ, к ак ъ  предполагаю тъ , 
посвященный Августу. Далѣе слѣдуетъ домъ, муници- 
пальны хъ граж данскихъ  совѣщаній и вблизи его дру
гой храмъ, посвященный Меркурію, или, можетъ быть, 
Свирину. Остальное пространство съ этой стороны было 
почти сплошь наполнено велаколѣпными зданіями, со-



ставлявш ими даръ  Эвмахіи, ж рицы  Цереры, городу Пом- 
пеѣ. Цѣль этихъ зданій представляется не вполнѣ яс
ною; но, каж ется , здѣсь сущ ествовало нѣчто въ  родѣ 
биржи, назначавш ейся въ  частности для сукноваловъ; 
съ этою же цѣлью здѣсь стоить статуя ж рицы-покрови- 
тельницы. Вокругъ же цѣлаго форума располагается 
высокій двухъ-этаж ны й р я д ь  колоннъ, и лишь лицевая 
часть храма преры ваетъ этотъ рядъ , и всѣ колонны вы- 
дѣланы изъ бѣлаго кориноскаго мрамора. Не нужно осо- 
быхъ усилій для представлен ія  той ослѣпительной и ве
ликолепной картины , к а к а я  представлялась здѣсь взо
ру наблю дателя, особенно рано утромъ, когда форумъ 
кипѣль хлопотливою толпою, и когда тѣни еще не были 
прогнаны ослѣпительными лучами полуденнаго солнца.

4 . Г о р о д ъ  Р и м ъ .  —  Городъ Римъ въ первое время 
ничѣмъ не отличался отъ  массы другихъ латинскихъ горо
довъ , хотя, сравнительно съ ними, и отличался большею 
обширностью. Если входить въ подробности, то можно 
бы прибавить, что улицы въ  Римѣ были еще болѣе узки, 
тѣсны , неправильны, чѣмъ въ  другихъ городахъ. Если 
принять за  достовѣрное общепринятое преданіе, то, по- 
слѣ наш ествія  галловъ, сожегш ихъ и разруш ивш ихъ 
Римъ, населеніе выстроило свои дома ко е-к ак ъ , торо
пясь, т ак ъ  что уже не было какого либо порядка и пра
вильности. И зъ с е м и  холмовъ, н а  которыхъ былъ вы- 
строень городъ, одинъ представлялся наиболѣе крутымъ 
и стоялъ  совершенно особо отъ  остальны хъ. Это былъ 
холмъ К а п и т о л и н с к і й , который постоянно сохранялъ  
свое древнее назначеніе. Н а одномъ изъ гребней этого 
холма возвы ш ался величественный храмъ, посвященный 
Ю п и т е р у ,  Ю н о н ѣ  (Г ерѣ ) и М и н е р в ѣ  (П алладѣ); 
на друтомъ гребнѣ стоялъ самый замокъ ( А r х )  капи- 
толія, или цитадель. Холмъ П а л а т и н с к і й , служ ив-



шiй самымъ раннимъ пунктомъ осѣдлости латиновъ, 
впослѣдствіи сдѣлался любимымъ мѣстомъ для по с тр о - 
екь  большихъ городскихъ  домовъ, принадлеж авш ихъ 
римской знати . Но остатокъ этого ( Палатинскаго) холма 
и л еж ащ ая  между нимъ и Ц елійскимъ  холмомъ лощина 
были тѣсно застроены жилищ ами бѣдныхъ граж данъ . 
Когда земля сдѣлалась дорогою и населеніе города воз
росло, дома римскіе стали высоко надстроиваться; этаж ъ  
прибавлялся къ  этаж у. Въ Римѣ, подобно тому к ак ъ  и 
въ древнемъ городѣ Ш отландіи Эдинбургѣ, многіе до
ма были построены на склонахъ холмовъ, т ак ъ  что въ 
то время, к ак ъ  фронтонъ какого-либо дома восходилъ  
до высоты, равняю щ ейся громадной баш нѣ, зад н яя  часть 
дома упираю щ аяся въ  возвышающуюся часть го
ры, состояла изъ какихъ-нибудь трехъ  или четырехъ 
этажей. Верхніе этаж и римскихъ домовъ были большею 
частью деревянные (к ак ъ  это было впослѣдствіи и во 
многихъ  городахъ Европы), наприм ѣръ хоть бы въ  т о й 
же Ш отландіи, и часто эти верхніе этаж и  были весьма 
рыхлы и непрочны. Часто они возвы ш ались другъ надъ  
другомъ и своими неправильными формами, т ак ъ  с к а 
зать, висѣли надъ  улицами, подобно домамъ въ старин- 
ныхъ англійскихъ городахъ. Но это обстоятельство обу
словливало собою благодѣтельную прохладу на улицахъ. 
П равда, въ то же время улицы отъ  этого были весьма 
тѣсны  и темны. Комнаты самаго верхняго эт а ж а  рим
скаго дома обыкновенно отдавались въ  наймы для  по- 
стороннихъ ж ильцовъ (cenacula); но наемъ ж илья в ъ  са
мой верхней части дома (на чердакѣ) бы лъ столь ж е 
мало ж елателенъ  въ  Римѣ, к ак ъ  и въ  наше время. Но мы 
изъ дошедшихъ до насъ  римскихъ литературны хъ пам ят- 
никовъ знаемъ объ одномъ бѣдномъ поэтѣ, ж ивш емъ въ 
верхнемъ этаж ѣ  дома, на который вели 2 0 0  ступенекъ



лѣстницы, и поэтъ при этомъ не ж алуется ни на какое 
неудобство.

Опасность отъ  пож аровъ была постоянно велика для 
ж ителей древняго Рима; но не малый рискъ представ
лялся пройдти по римской улицѣ и оттого, что въ  окна

постоянно и безнечно вы брасы вались черепки разбитой 
глиняной посуды и всякій соръ и дрянь, неизбѣжные въ  
домашнемъ хозяйствѣ. Только три обширныя площади 
преры вали въ  Римѣ массу тѣснившихся домовъ. В ъ са-



момъ центрѣ города, между П алатинскимъ холмомъ и 
Капитоліемъ, разполож ена была площ адь для совѣщ а- 
тольныхъ собраній граж данъ. Это былъ центръ город
ской жизни —  Forum Romanum. Здѣсь находилось 
святилищ е Весты съ алтарем ъ, на которомъ особо посвя
щенными для этого дѣвицами, весталками, постоянно 
поддерж ивался свящ енный огонь. К ъ  святилищ у Весты 
примыкало жилище главнаго первосвящ енника; здѣсь ж е 
находилась знам енитая Regia, или дворецъ, въ  кото
ромъ ж илъ Юлій Ц езарь. Вокругъ форума, во времена 
Ц езаря , были расположены двѣ обширны я базилики. 
Эти послѣднія представляю тъ для насъ громадный ин- 
тересъ , потому что служили моделями для наш ихъ хри- 
стіанскихъ церквей, и для цѣлей христіанскаго богослу- 
женія; эти базилики долгое время употреблялись при им- 
ператорахъ, сдѣлавш ихся христіанами. Храмы ж е язы - 
ческихъ боговъ, к ак ъ  мы увидимъ ниже, не употребля
лись для христіанскихъ собраній, потому что были 
осквернены идольскимъ богослуженіемъ. Б ази л и ка  ж е 
у язы чниковъ-римлянъ имѣла судебное назначеніе и мо
гла вмѣщ ать въ  себѣ множество народа. Она обыкновен
но имѣла центральную часть, или корабль (N avis, ναύς), 
и рядомъ колоннъ образовала еще два боковыя отдѣле- 
н ія , или кры ла, на верху которыхъ были обыкновенно 
надстроиваемы галлереи, или хоры, для публики. Н а 
одномъ или на обоихъ концахъ базилики помѣщалось 
полукруглое или аркообразное вверху углубленіе, назы 
ваемое апсидою (apsida), въ которой помѣщался три
б у н ал у  или возвышеніе для судьи, разбиравш аго дѣла. 
Но огромная часть пространства такого обширнаго и 
великолѣпна го  здан ія  обыкновенно служила мѣстомъ про
гулки и болтовни для разнаго рода зѣ в ак ъ , или мѣ- 
стомъ сходокъ п раздны хъ людей. Если мы перенесемся



въ исторію Англіи, то найдемъ, что подобнымъ мѣстомъ 
сборища праздныхъ ротозѣевъ была древняя церковь 
св. П авла въ  царствованіе Генриха ѴІII и Елисаветы. 
Но обѣимъ сторонамъ этихъ зд ан ій въ  форумѣ, нахо
дилось съ одной стороны зданіе Сената, съ другой —  
знаменитый храмъ К а с т о р а  и П о л л у к с а .  На концѣ 
форума, находившемся уже близъ К апитолія, находи
лись древніе храмы, посвященные С а т у р н у  и К о н -  
к о р д іи , изъ  которыхъ каж ды й былъ окруж енъ отдѣль- 
ными публичными зданіями. Самый форумъ былъ напол- 
ненъ  арками, колоннами и статуями. У лицевой сто
роны зд ан ія  сената находилась знаменитая р о с т р а  
(R o stra ), или возвыш еніе, украш енное носами взятыхъ 
въ  плѣнъ военныхъ кораблей. На этомъ возвы шеніи 
римскіе ораторы говорили рѣчи къ  народному собранію.

Мы сейчасъ описали п ервое  пустое пространство въ 
тѣсно-застроенномъ Римѣ, другое пустое широкое про
странство находилось между П а л а т и н с к и м ъ  и А в е н -  
т и н с к и м ъ  холмами (см. планъ  Рима). На него откры вал
ся, особенно вечеромъ, прекрасный видъ съ К апитолія. 
П ространство это называлось C i r c u s  M a x i m u s  (Боль
шой циркъ). Это мѣсто съ самыхъ раннихъ дней Рима 
назначалось для публичныхъ игръ и состязаній, къ  ко- 
торымъ римляне всегда имѣли страстную  охоту (см. 
ниже).

Т р е т ь е  пустое и открытое мѣсто въ  Римѣ лежало 
на  сѣверозападъ отъ К апитолія и простиралась вплоть 
до рѣки  Тибра, там ъ, гдѣ она дѣ лаетъ  большой изгибъ 
(см. планъ  Рима), вклю чая въ себя и этотъ изгибъ. Это 
былъ знаменитый C a m p u s  M a r t i n s  (Марсово поле). 
Поле это леж ало уж е внѣ стѣ нъ  древняго города, хотя 
каж ды й путеш ественникъ , посѣщ авш ій Вѣчный городъ 
въ наш е время, зн аетъ , что эта  часть Рима принадле-



ж итъ  к ъ  наиболѣе населеннымъ. О происхожденіи этого 
поля древняя легенда р азсказы ваетъ , что здѣсь нѣ- 
когда были поля Тарквинія Гордаго, засѣ янные хлѣбомъ, 
а  когда Тарквиній  былъ изгнанъ, то ж ат в а  была снята 
народомъ, и сж аты й хлѣбъ, к ак ъ  проклятый, былъ бро- 
ш енъ въ  Тибръ, а  самое пространство сж атаго  поля по
священо богу Марсу и назначено мѣстомъ воинскихъ 
упражненій и граж данскихъ игръ. В ъ періодъ Республики 
здѣсь не было ни одного здан ія , исклю чая одного или 
двухъ храмовъ, и серьезное значеніе эта  мѣстность по
лучала лишь тогда, когда народъ римскій сходился 
здѣсь по центуріямъ, т. е. въ  военномъ порядкѣ 
( Comitia Centuriata)  дли выбора м агистратовъ, 
для обсужденія законовъ и для рѣш енія войны или ми
ра. Но уже въ періодъ Императоровъ здѣсь было по
строено нѣсколько весьма изящ ныхъ и великолѣпныхъ 
зданій. Въ позднѣйшее же время, въ  періодъ х ри стіан - 
скій, когда папы избрали себѣ мѣстопребываніемъ Ва- 
тиканскій холмъ, населеніе Рима направилось имен
но въ эту сторону, и тѣсная масса домовъ покры ла мѣ- 
с тность, служившую прежде лиш ь для развлеченій и 
увеселеній римскихъ граж данъ .

Принявъ во вниманіе лишь сейчась описанныя исклю - 
ченія, мы можемъ предугадать, что Римъ, напримѣръ, 
во время Ц езаря, представлялъ запутанную  с ѣ т ь  узкихъ 
и кривы хъ улицъ. Только двѣ  дороги (ѵіае) вели че- 
резъ Римъ, для проѣзда тяж елыхь повозокъ. В ъ дру
гихъ ж е улицахъ носилки, на которыхъ рабы носили бо
гачей, съ трудомъ могли пробраться сквозь густую тол
пу зѣ в ак ъ  и ш атуновъ, вѣчно наполнявш ихъ улицы Ри
ма. Отъ ранняго утра  до ночи эти ротозѣи сновали и 
болтали подъ открытымъ небомъ, укры ваясь отъ  зноя 
въ  тѣни выступовъ высокихъ баш необразныхъ домовъ.



Подобное этому явлен іе и до наш ихъ дней сущ ествуетъ 
въ южныхъ городахъ Европы. Л авки для торговли въ 
Римѣ были бѣдны и дурно устроены и улицы киш ѣли 
разнаго рода разнощ иками и торгаш ами. Поэтъ М арці- 
алъ  довольно подробно разсказы ваетъ  намъ о торгаш ахъ, 
которые, въ  его время, приходили черезъ  Тибръ изъ 
низменныхъ и грязны хъ предмѣстій въ  центръ города 
вымѣнивать сѣрныя спички на битое стекло и глиняную 
посуду, продавать вареный горохъ толпѣ уличныхъ ш а- 
туновъ, —  что, конечно, было не безвыгодно, —  далѣе 
эти ж е торгаш и разносили изъ дымныхъ поваренъ горя
чую требуху, покупателей которой находилась, конечно, 
масса, или показы вали разнош ерстной публикѣ ядови- 
ты хъ змѣй, вы давая ихъ за  заколдованны хъ. Эта вѣч- 
н ая  толкотня и суматоха были, конечно, вопіющихъ не- 
достаткомъ городской римской жизни; но хуже всего 
былъ постоянный невыносимый шумъ десятковъ тысячъ 
голосовъ...

5 . У б р а н с т в о  р и м с к а г о  д о м а .  Мы уже познако
мились выш е, в ъ  общихъ чертахъ, съ стилемъ римскихъ 
построекъ и съ основнымъ планомъ городовъ. Взойдемъ 
теперь въ римскій домъ и постараемся обрисовать его 
внутренность. З а  образецъ и норму мы возьмемъ домъ 
римлянина, п р и н ад л еж ащ ая  къ  среднему классу гр аж - 
данъ , припоминая, что въ періодъ великолѣпны хъ рим
скихъ построекъ въ роскошныхъ помѣщеніяхъ чаще все
го ж или весьма ординарные и низкіе характеры , моты, 
которыхъ нельзя принимать за  нормалн ы хъ римскихъ 
граж данъ . Первое, что поразило бы насъ, лишь только 
мы отворили бы створчаты я д в е р и  (fores) римскаго до
м а, —  это весьма большой контрастъ между общею 
внѣшнею наружностью  и внутренностью дома. Римля- 
нинъ, еще, быть мож етъ, въ большей степени, чѣмъ



грекъ, заботился о т омъ, чтобы не быть видимымъ  извнѣ, 
и потому-то внѣшность римскаго дома была крайне 
проста, плоска и лиш ена всякихъ  украш еній . З а  то, слѣ- 
довало бы ож идать, что внутренность домовъ была укра
ш аема. Но мы не можемъ быть безопасными, при р а з- 
сматриваніи фронтона помпеянскаго дома, потому что 
у всѣхъ домовъ в ъ  Помпеѣ верхній этаж ъ  почти совер
шенно разруш енъ. Однакоже въ  домѣ, недавно откры 
томъ  на Палатинскомъ холмѣ и называемомъ  «домомъ 
Л ивіи», найдены фрески, изображ аю щ іе одну изъ  рим
скихъ улицъ, напоминающую улицы восточныхъ  горо
довъ  нашего времени, съ  сплошными бѣлыми стѣнами, 
однообразіе которыхъ  преры вается маленькими ф ортка
ми или окошками, расположенными по высокой линіи и 
ординарными входными дверями. Мы не имѣемъ  причи
ны предполагать, что внѣш нія стѣны дома бывали у 
римлянъ  украш аемы д аж е самыми простыми декорац ія- 
ми. Но во внутренности дома (на сколько простираю тся 
наш и наблюденія при раскопкахъ ) было наоборотъ. 
Внутреннія стѣны самыхъ  бѣдныхъ домовъ  большею 
частью, ярко раскраш ены  и снабжены фресковою ж иво
писью. Многіе изъ  этихъ  внутреннихъ  фресокъ  пред
ставляю тся намъ во всей своей оригинальности и к р а 
сотѣ . Иногда эти фрески представляю тъ не болѣе к ак ъ  
декораціи въ  родѣ наш ихъ обоевъ; но гораздо чащ е 
фресковая живопись стѣнъ полна глубокаго интереса, 
представляя намъ  сцены изъ  обыденной древне-римской 
жизни. Т ак ъ , иногда мы видимъ на стѣнѣ изображ еніе 
лавки или фабрики валяльщ ика; иногда встр ѣчается  
сцена съ продавцемъ хлѣба на ры нкѣ, при чемъ  передъ 
торговцемъ  обыкновенно разложенъ  товаръ  н а  малень
комъ  столикѣ; иногда изображ ена сцена, разы гры ваю 
щ аяся на дворѣ сельской фермы, или сцена на пирш е-





ствѣ. И зъ всѣхъ этихъ изображ еиій мы можемъ полу
чить довольно отчетливое понятіе о томъ, к ак ъ  жили 
древніе римляне въ  своей обыденной жизни; иногда, при 
помощи изображ еній, мы можемъ дополнить тѣ  детали, 
который мы уже знаемъ и з ъ  памятниковъ римской ли
тературы , напримѣръ хотя бы изъ  Ю венала, П ерсія, 
или М арціала. К ъ несчастію , однако, больш ая часть 
этихъ фресковыхъ стѣнныхъ изображ еній заимствована 
изъ греческой мифологіи и имѣетъ значеніе скорѣе для 
исторіи искусства, чѣмъ для освѣщ енія бы та древне- 
римскаго народа. Переходимъ теперь к ъ  другимъ дета- 
лям ъ —  устройства комнатъ дома. Полъ въ  ком натахъ 
бѣдныхъ домовъ обыкновенно былъ глиняный, сдѣланны й 
изъ  мятой глины, смѣшанной съ черепками; по во всѣхъ 
лучше устроенныхъ ж ильяхъ, принадлеж ащ имъ уже лю- 
дямъ состоятельнымъ или средняго состоянія, полъ вы
стилался изъ мраморныхъ плитъ; у богаты хъ ж е гр аж - 
данъ часто встрѣчаю тся полы мозаичные. М озаика эта  
составлялась изъ  кусочковъ мрамора, цвѣтны хъ камней 
или стекла, и эти разноцвѣтны е куски т ак ъ  изящно и 
симметрично прилаж ены  другъ к ъ  другу, образую тъ 
обыкновенно так ія  геометрически правильны я пластин
ки, что возбуж даетъ собою общее удивленіе. М озаики 
эти настилались на слой извести. Иногда мозаика обра
зуетъ  весьма тонко выработанный рисунокъ, отличаю - 
щ ійся притомъ свѣжими и яркими красками. Образчикъ 
подобнаго въ  высшей степени изящ наго рисунка и свѣ - 
жихъ красокъ  найденъ въ  Помпеѣ. Рисунокъ изобра
жаетъ  битву А лександра Великаго съ царемъ Даріемъ 
при Иссѣ. М озаичная картина эта  имѣетъ 1 6  футовъ 
длины и 8  фут. ш ирины. Не смотря, однако, на  такой 
значительный разм ѣръ , всѣ детали картины  выполнены 
съ такимъ по истинѣ изумительнымъ совершенствомъ и



отчетливостью даж е оттѣнковъ, что зритель останавли
вается  въ  нѣмомъ изумленіи. Чтобы наш ъ  читатель по- 
лучилъ понятіе о тонкости этой работы, достаточно ему 
сказать , что въ  разсм атриваемой картинѣ на каждый 
квадратны й дюймъ приходится 1 5 0  отдѣльныхъ мозаич- 
ныхъ кусочковъ!.. По энергіи рисунка, свѣжести кр а- 
сокъ, силѣ и искусству въ расположеніи группъ —  это 
мозаическое произведеніе представляетъ  одно изъ уди- 
вительныхъ и геніальнѣйш ихъ твореній, доставшихся 
намъ отъ древности. П равда, отличныя мозаики рѣ д ки 
и въ  помпеянскихъ домахъ; но въ  каж домъ домѣ можно 
непремѣнно найдти какое-либо мозаичное произведенiе, 
отличающееся больш имъ или меньшимъ достоинствомъ. 
Чащ е всего можно найдти, при входѣ въ самый домъ, 
вы дѣланное мозаикою привѣтствіе гостю, или вообще 
приходящему въ домъ: Salve! (Здравствуй!). Иногда 
встрѣчается шуточное (тоже выдѣланное мозаикою) обра- 
щеніе къ  прихожему: «Cave Canem!» (Берегись со
баки). Эта надпись обыкновенно стоитъ подъ мозаиче- 
скимъ рисункомъ, изображающимъ привязанную на цѣпи 
домовую собаку. Ж ивотное изображено искусно, во всей 
готовности встрѣтить, к ак ъ  слѣдуетъ , незванаго 
гостя...

При входѣ въ  атріум ъ римскаго дома, мало какое 
убранство можно было встрѣтить. В ъ силу требованій 
древняго обычая, въ  атріумѣ обыкновенно находился а л 
тарь домашнихъ боговъ , ларовъ , или п е н а т о в ъ  ( L a r e s ,  
p e n a t e s ) (см. ниж е). Эти лары  смотрѣлись въ зеркаль
ную поверхность воды имплювіума; но лары здѣсь нахо
дились только для формы, потому что алтарь  для до
машнихъ жертвопринош еній, совершаемыхъ главою се
мейства, обыкновенно находился въ другомъ мѣстѣ вну
три здан ія . У стѣнъ  атріум а, вокругъ, ставились ста-



туи боговъ или г ероевъ, или же предковъ семейства, 
живш аго въ  домѣ (im ag ines m ajorum ), а  въ  сдѣланныя 
въ  стѣнахъ поставы, ш кафы  или ниши ( a r m a r i a )  вы
глядывали угрюмо-сморщенныя раскраш енны й сдѣлан- 
ны я изъ воска маски ( i m a g i n e s ) .  Эти маски воспроиз
водили черты тѣхъ членовъ семейства, которые въ  свое 
время носили высш ія должности (так ъ  называемый к у -  
р у л ь н ы я ) .  По сторонамъ атріум а находился рядъ  ма- 
ленькихъ комнатъ, назы вавш ихся a l a e  (флигели). Эти 
комнатки употреблялись не для помѣщенія домашнихъ 
запасовъ, а  просто для отдыха, и потому онѣ были 
очень малы. Самая задняя часть атріум а (которою сзади 
эта  часть дома и оканчивалась) назы валась t a b l i n u m  
(т. е. въ буквальномъ переводѣ «досчатая перегородка», 
отъ t a b u l a  доска). Въ этомъ tab linum  обыкновенно стоя
ла постель самого главы  семейства. Если затѣм ъ мы 
обратимся къ  убранству описываемой комнаты, то глаза  
наши, прежде всего, останавливаю тся на за навѣси , при- 
вѣшенной у дверей и закры вавш ей входъ, и занавѣсяхъ, 
отдѣлявш ихъ комнатки, окруж авш ія атріум ъ, которыя 
мы описали выше. Д алѣе, к ак ъ  читатель видитъ  на п л а- 
нѣ, въ  сторонѣ отъ таблиніума находился t r i c l i n i u m , 
или столовая. Но эта  пристройка дѣлалась уже въ  позд- 
нѣйшій періодъ римской жизни. Въ древній ж е пе- 
ріодъ (к ак ъ  мы видѣли это и выше) римское семей
ство обыкновенно обѣдало на открытомъ мѣстѣ дома, 
публично, i n  p r o p a t u l o , к ак ъ  вы раж ались римляне, и 
именно въ  атріум ѣ. Читатель видитъ на прилагаемомъ 
планѣ, что вертикально въ c a v u m  a e d i u m  упирается 
съ улицы (или съ п а н е л и , по нашему понятію, p la tea ) 
широкій проходъ (v e s t ib u lu m ) 1), что зн ачитъ  соб-

1)  В ъ  св о ю  о ч е р е д ь ,  э т о  с л о в о  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  с л о в ъ  
s t a b u l u m  п р и с т а н и щ е ,  м ѣ с т о п р е б ы в а н іе ,  a  v e s t i b u l u m  —



ственно «хозяйственный дворъ, соотвѣтствующій нашей 
прихожей. Здѣсь пришедшіе въ  домъ хозяина гости сни
мали свои тоги. И вошедшему чрезъ  vestibu lum  въ 
a tr iu m  сейчасъ же представлялась картин а обѣдаю- 
щаго семейства, если онъ приш елъ во время обѣда. Д о- 
мохозяинъ и его ж ена и дѣти сидѣли за  столомъ, на 
скам ьяхъ, отдѣльно отъ  рабовъ и вообще домашней че
ляди, въ  которую вклю чались и лица почему либо зави
симыя . Рабы  ж е и челядь сидѣли на  скамьяхъ, вблизи 
хозяйскаго стола и ѣли, что имъ дозволялось и предлага
лось. Въ позднѣйшій ж е періодъ у римлянъ вошло въ 
обычай в о з л е ж а т ь  з а  с т о л о м ъ  (accum bere) на мяг- 
кихъ куш еткахъ , но примѣру грековъ (каковой обычай 
римляне и заимствовали у послѣднихъ). Д аж е строже, 
чѣмъ у грековъ (ср. «Д р е в н .- г р е ч . ж и з н ь »  М а г а ф -  
ф и )  у р имлянъ женщ инамъ не позволялось возлеж ать 
вмѣстѣ съ мужчинами, исключая рѣдкихъ случаевъ, не 
одобрявшихся моралью, напримѣръ, безш абаш ныхъ ор- 
гій въ  позднѣйшую эпоху (при И мператорахъ). Въ эту 
же позднѣйшую эпоху обѣды, особенно-званые, справ
лялись въ  разны хъ комнатахъ , и самыя комнаты весьма 
рѣдко отличались просторомъ и широтою помѣщенія, и 
это потому, что у римлянъ не было въ обычаѣ давать 
больш іе обѣды. Въ богаты хъ домахъ бывали нерѣдко 
отдѣльныя столовый комнаты для разны хъ временъ года. 
Столъ, за  которымъ помѣщались обѣдаю щ іе, обыкно
венно имѣлъ четвероугольную квадратную  форму. Съ 
трехъ сторонъ этотъ  столъ окруж енъ былъ сидѣньями, 
или куш етками (lec ti) . По гречески ж е эти куш етки на
зы вались (ϰλινα ι) (множ. число  отъ  ϰ λίνη); поэтому-то у

v e s t i s  и  s t a b u l u m  м ѣ с т о  д л я  о д е ж д ы . Н о  в п о с л ѣ д с т в іи  
s t a b u l u m  о б р а т и л о с ь  в ъ  р у г а т е л ь н о е  с л о в о .



римлянъ и произошло смѣшанное греко-латинское на- 
зв аніе комнаты, въ  которой помѣщался такой столъ съ 
куш етками, t r i c l i n i u m .  К аж ды й lec tus, или ϰ λ ιν η , 
(куш етка) былъ приноровленъ для помѣщенія т р о и х ъ 
гостей, слѣдовательно за  столомъ могло усѣсться лишь 
9  человѣкъ гостей, что было весьма симметрично, и 
римлянами эта  пропорція прилежно соблюдалась. В а р -  
р о н ъ  приводить даж е поговорку, вы раж авш ую  обычай 
римлянъ, что «число гостей з а  столомъ не должно быть 
меньше т р е х ъ  г р а ц ій  и больше д е в я т и  м у зъ , слѣ- 
довательно въ  первомъ случаѣ на каж ды й lec tu s садился 
оди нъ  гость. Куш етки были чащ е деревянныя, украш ен- 
ны я ткаными узорами. Сколько можно судить изъ со
хранившихся остатковъ  римскихъ древностей, куш етки 
были низки и снабжены весьма изящными ножками. Въ 
богатыхъ домахъ дерево куш етокъ и другихъ издѣлій 
было обдѣлано слоновою костью и драгоцѣнными метал
лами. Иногда куш етки дѣлались и изъ бронзы и дѣ л а- 
лись чрезвычайно изящно. Эти lec ti снабжены были п о 
д у ш к а м и  ( to r i ) ,  набитыми ш ерстью или перьями (чѣмъ 
и оправды вается нашъ  переводъ латинскаго lec tu s сло- 
вомъ куш етка). Кромѣ того, у каж даго мѣста, или си- 
дѣнья, леж ала еще подушка ( p u l v in u s ) ,  на которую 
облокачивался гость во время обѣда. Подушки эти бы
ли снабжены покрывалами ( v e s te s  s t r a g u l a e ) ,  о к р а
шенными тирскою пурпуровою краскою , если домохо- 
зяинъ былъ въ  состояніи тратиться на подобную ро
скошь, т а к ъ  к ак ъ  пурпуровая к раска  была очень до
рога.

Но мы должны остановиться здѣсь н а  болѣе подроб- 
номъ описаніи триклиніума, потому что римскіе обѣды 
и пиршества играю тъ важную  роль въ  произведенія хъ 
римскихъ с а тириковъ, напримѣръ Г орац ія и Ю венала.



Да кромѣ того , вообще при описаніи триклиніума, преж 
де встрѣчалось много недоразумѣній, въ настоящ ее вре
мя побѣжденныхъ трудами изслѣдователей.

Ч итатель уже зн аетъ , что сь одной стороны стола ку
ш етки (ϰ λ ίνη) у римлянъ  не было. Теперь: если мы подой- 
демъ к ъ  триклиніуму съ его открытой стороны, то на лѣ- 
вой р у к ѣ  у н ась  будетъ lectus imus, т . е. самая низкая 
куш етча (см. рисунокъ), направо lectus summus (са
мая вы сокая куш етка , а  к ак ъ  р азъ  напротивъ насъ  
будетъ средняя куш етка (lectus medius). Эта послѣд- 
няя  считалась самою высшею и почетною и назначалась 
для избранныхъ и сановитыхъ гостей. Теперь, если чи
татель , смотря на  рисунокъ, будетъ считать справа н а- 
лѣво, то зам ѣтитъ, что съ первымъ мѣстомъ одной ку
ш етки соприкасается третье мѣсто слѣдующей. Домо- 
хозяинъ за  столомъ заним алъ обыкновенно мѣсто на



loctus im us (низшей куш еткѣ) и занималъ именно то 
мѣсто, которое примыкало къ  lec tu s m edius. Отсюда 
онъ давалъ  необходимыя распоряж енія рабамъ, прислу- 
живавш имъ при обѣдѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ это хозяй
ское мѣсто находилось рядомъ съ мѣстомъ № 3 (см. 
рисунокъ) lec tu s m edius. Это мѣсто № 3 у римлянъ было 
изъ  почетнѣйшихъ и назы валось locus consularis, по
тому что на немъ возлеж али консулы и другіе высш іе 
магистраты, приглашенные на обѣдъ. Горац ій описы- 
ваетъ  обѣдъ у Н азидіена и упоминаетъ, к ак ъ  объ от- 
ступленіи отъ общаго правила, что домохозяинъ пере- 
дал ъ  свое мѣсто № 1 lec tus im us другому, ж ел ая  по
чтить этого другого возлежаніемъ рядомъ съ почетнымъ 
гостемъ, Мец енатомъ, возлежавш имъ, конечно, на  мѣстѣ 
№ 3 lec tu s m edius. Подобно тому к а к ъ  и въ  Греціи, ж ен
щины и д ѣ ти  въ Римѣ не возлеж али, а  сидѣли за  столомъ.
При возлеж аніи, мужчины опирались на подушку лѣвою ру
кою, правою ж е брали куш анье, или сосуды съ виномъ. 
Въ позднѣйшее время римской ж изни вошли въ  моду 
круглые столы, т. е. три le c ti, или куш етки, сливались 
въ  одну, образовавш ую  полукругъ, въ  формѣ буквы С 
или G. Часто эти столы дѣлались изъ досокъ самыхъ 
рѣдкихъ и дорогихъ деревъ, и ножки ихъ были весьма 
изящно выточены, или ж е горизонтальная доска стола 
утверж далась на одной твердой колоннообразной под- 
с тавкѣ . Извѣстный ораторъ Цицеронъ никогда не былъ 
слишкомъ богатымъ человѣкомъ, но и онъ, покупая по
добный столъ, заплатилъ  за  него 5 ,0 0 0  сест. Римскіе ис
торики говорятъ  о еще болѣе высокихъ цѣнахъ сто- 
ловъ. По сторонамъ описаннаго триклиніума, или обѣ- 
деннаго стола, у стѣнъ  комнаты, ставилось нѣсколько 
треножниковъ; назначеніе ихъ было то, что н а  нихъ 
ставились блюда съ куш аньемъ. Иногда ж е на  нихъ





ставили лишь вазы  для украш енія комнаты. И зъ этихъ 
вазъ  и тренож никовъ прекрасные образчики найдены 
при раскопкахъ  Помпеи. Но что насъ  особенно способно 
поразить и удивить въ  древнихъ рим лянахъ —  так ъ  это 
удивительное разнообразіе и изящ ество формъ лампъ и 
подставокъ, на которыхъ онѣ утверж дались. Больш ая 
часть найденныхъ въ  Помнеѣ лампъ вы дѣлана изъ  брон
зы, хотя первоначальнымъ матеріаломъ для этихъ из- 
дѣлій была глина, а  затѣм ъ коринѳская мѣдь. Рисунки 
лампъ, ихъ модели, были весьма разнообразны и заим
ствованы были и изъ мифологіи, и изъ  дѣйствительной 
жизни. Формы лампъ изображ али грифовъ или головы 
разны хъ ж ивотныхъ и птицъ, напримѣръ, львовъ, ор- 
ловъ и т. д. К ры ш ка лампы украш алась фигурами во 
всевозмож ныхъ положеніяхъ: в ъ  стоячемъ, полунаклонне- 
номъ, сидячемъ, леж ачемъ. Найдено значительное число 
лампъ, имѣющихъ форму человѣческой головы, при чемъ 
свѣтильна проходить черезъ ротъ. Ставились лампы на 
особые столики или тренож ники. Но были лампы, утвер- 
ж давш іяся на высокихъ и тверды хъ постаментахъ (см. 
рисун.). Были канделябры отъ  6 -ти  и болѣе фут. вы
шины, выдѣланныя изъ  бронзы и мрамора. Канделябры  
снабжены весьма богатою орнаментаціей и отличаю тся 
рѣдкою техникой. Стержень канделябры образуетъ боль
шею частью весьма стройную колонну съ канеллю рами 
и утвержденную  на нож кахъ, изображ аю щ ихъ ноги или 
лапы ж ивотваго. Кромѣ стоячихъ лампъ, встрѣчается  
множество лампъ и канделябръ висячихъ. К ъ  этой же 
категоріи древне-римской домашней утвари нужно при
соединить переносные камины и ж аровни , служивш іе 
для согрѣванія ж илы хъ комнатъ зимою. Они замѣняли 
собою наш и переносныя печи. Теперь, что касается  зер- 
калъ, то, правда , они составляли нерѣдкую принад



леж ность богатой римской дамы; но зеркала  обыкновенно 
не вѣш ались на  стѣнахъ , а  были преимущественно руч- 
ныя, или утверж дались на подставкѣ; и затѣмъ, зеркала  
дѣлались не изъ стекла, а  изъ  композиціи м ѣ д и  и о л о 
в а .  И зъ  этой композиціи приготовлялись пластинки и 
тщ ательно вышлифовывались; въ  позднѣйшее время 
зеркала  выдѣлывались изъ  серебра. Л учш ія зеркала 
приготовлялись въ  Б рундузіумѣ. Больш ая часть зер- 
к ал ъ  имѣла круглую или овальную форму; встрѣчаю тся 
и четвероугольной формы. Вдѣлывались зеркала  въ  бо
гато и изящно вы дѣланны я металлическія рамки, часто 
украш енный драгоцѣнными каменьями. Въ  періодъ Рим
ской Имперіи зеркала  начали составлять предметъ гро
мадной роскоши. Философъ Сенека, этотъ обличитель 
ж енскихъ пороковъ своего времени, ж алуется, что въ 
его время даж е «дочь какого-нибудь вольноотпущенника 
кокетничаетъ  съ зеркаломъ, а  стоимость этого зер к ал а  
такова, что равн яется  стоимости приданаго дочери ве- 
ликаго Сципіона, которое (приданое) исчислялось на 
мѣдныя деньги! Многія женщ ины владѣю тъ зеркалами 
въ  разм ѣръ человѣческаго роста, вдѣланныя въ золо- 
ты я и сереброныя рамы и украш енный драгоцѣнными 
каменьями, и тяж есть этихъ зеркалъ  вся падаетъ  н а  
мужей расточительныхъ ж енщ инъ». И звѣстны й нѣж ен- 
ка , императоръ Отонъ, имѣлъ съ собою зеркало даж е въ 
походахъ. Лишь недавно найденная, весьма массивная 
лам па вся состоитъ изъ  золота. Всѣ образчики этихъ 
лампъ показы ваю тъ, до какой высокой степени изящ е
ства и технической изобрѣтательности доведена была 
у римлянъ эта отрасль производства. Мы съ трудомъ 
можемъ вѣрить, что практичность и пригодность рим- 
скихъ лампъ равнялась ихъ изящ еству; а  между тѣмъ 
для свѣтильни въ  этихъ лампахъ употреблялись весьма





слабо и непрочно скрученный нити, проходившія въ  от
верстие резервуара, н ап о л н ен н ая  масломъ; стекла не 
употреблялись въ этихъ лампахъ для постоянной под
держ ки пламени и для защ иты  отъ  дуновенія вѣтра.

Особеннаго нашего вниманія заслуж иваю тъ надписи 
на домахъ и улицахъ древнихъ римлянъ, соотвѣтствую - 
щ ія вывѣскамъ и надписямъ въ  наш ихъ городахъ. Въ 
обиліи найдены так ія  надписи въ Помпеѣ, и мы въ пол- 
номъ правѣ  заклю чить, что онѣ въ  изобиліи существо
вали и въ  Римѣ. Надписи эти не отличались особымъ 
изяществомъ и раздѣлялись на двѣ категоріи: lipinti  и 
graffiti. Первы я дѣлались кистью, обмакнутою въ  чер
нила или масляную саж у; вторы я дѣлались заострен- 
нымъ инструментомъ и вы царапы вались на стѣнахъ до- 
мовъ. Весьма многочисленны надписи, относящ іяся къ 
политическимъ  и общественнымъ событіямъ въ государ
ствѣ , или событіямъ въ  городѣ, особенно ж е надписи, 
рекомендовавш ія каидидатовъ на какія-либо обществен- 
ны я должности. З а  приличіемъ и цѣлесообразностью над
писей надзирали эдилы, соотвѣтствовавш іе нашимъ по- 
лиціймейстерамъ; но затѣм ъ и самыя надписи всего чаще 
гласили о выборахъ эдиловъ, т ак ъ  к ак ъ  должность ихъ 
была общественною. Подобный надписи чрезвычайно 
интересны, потому что ярко характеризую тъ общ ествен
ную ж изнь римля нъ. Н апр., одна надпись гласить : «Всѣ 
золотыхъ дѣлъ ремесленники (м астера) стоять за  вы- 
боръ въ эдилы Куспія Пансы ». Д ругая: «Всѣ плотники 
и каретники стоятъ  за  эдильство М арцеллина». Третья: 
«Гельвіусъ избирается въ  эдилы всѣми служителями 
И зиды ». Но вотъ  четвертая  надпись, имѣющая юмо- 
р и стическій х а р ак теръ, но такой , какого въ  наше вре
мя не потерпѣла бы ни одна благоустроенная полиція: 
«В сѣ  отчаянные пьяницы, засиживаю щ іеся до поздней но-



чи и засыпаю щ іе въ тавернахъ  (dorm ien tes u n iv e rs i) 
обращ аю тся къ  эдиламъ, требуя у нихъ обезпеченія ноч
ной тиш ины ». Затѣм ъ  на многихъ надписяхъ встрѣчает- 
ся удостовѣреніе, что выбираемые въ  общественный дол
жности кан ди д аты  —  честны, заслуж енны, (bene m e r i t i )  и 
достойны уваж ен ія . Подъ удостовѣреніями подписыва
лось много именъ и часто ж енскія имена почтенныхъ 
матронъ, напримѣръ: К а п р а з i и , С т а т і и ,  П е т р о -  
н іи .  Весьма часто встрѣчаю тся н а  надписяхъ и объяв- 
ленія объ играхъ, особенно ж е о гладіаторскихъ  бояхъ 
и о результатахъ  этихъ состязаній. Н апримѣръ:

«A. S u e tti C e rti A edilis fa m ilia  g lad ia to ria  p u g n ab it 
Pom peis P r . K. Iun ias. V enatio  e t  vela e ru n t. Om nibus 
N ero (n is m u n ) eribus fe lic ite r» . Т. e: «Группа глад іато - 
ровъ Эдила А. Суэттія Ц ер та  сраж алась въ  Помпеѣ 31  
мая; при этомъ раскинутъ былъ  ш атеръ  и была тр авл я  
дикихъ звѣрей. Х вала  всѣмъ дарам ъ Нерона!»

Затѣм ъ, въ  Помпеѣ еще найдена обш ирная рубрика 
надписей, относящихся къ  отдачѣ въ наймы различныхъ  
помѣщеній, наприм ѣръ, —  бань, ж илыхъ комнатъ  и проч. 
Напримѣръ:

« In  p raed is Iu liae  Sp. F . F e ilic s  locan tur balneum , 
venereum  e t nongentum  tab ern ae , pergu lae , cenacu la  1) ex  
Idibus Aug. p rim is in  Id u s Aug. S ex tas  annos, continuos 
quinque S .Q .D . L. E. N . C , —  т .е . :  «Н а земельномъ влад ѣ - 
ніи Юліи Феликсы, дочери Сиурія, отдаю тся въ  наймы: 
б а н я , ве н е р еу м ъ  и 9 0 0  (?) лавокъ , углы  въ  комна- 
тахъ  и комнаты  въ  верхнемъ зтаж ѣ , съ 1 3 -го  августа  
6 -го года, на 5 л ѣ т ъ » . Что касается до больш ихъ буквъ

1 )  С о е n а с u l u m  и л и  c e n a c u l u m  —  э х о  с а м о е  в е р х н е е  
ж и л ь е  в ъ  д о м ѣ , с о о т в е т с т в у ю щ е е  н а ш е л у  ч е р д а к у .



съ точками, то ихъ переводятъ весьма различно. Н ѣко- 
торые думаютъ, что онѣ означаю тъ: « S i  q u i s  d o m -  
l e n o c in iu m  e x e r c e a t  n e  c o n d u c i to » ,  (т. е .: « к то  зани- 
мается с в о д н и ч е с т в о м ъ , тотъ  не допускается къ  най
м у.») 1). Сохранилась еще слѣдую щ ая надпись, касаю щ аяся 
найма ж илаго помѣщенія: «H ospitium . Hic locatur tr ic li
nium  cum  trib u s lec tis  et соm m .» т .е . :  «Гостинница. Здѣсь 
отдается въ  наймы столовая съ т р е м я  куш етками 
(lec tu s) и со всѣми удобствами». В стрѣчаю тся и надписи, 
содерж ащ iя объявленія о пропаж ахъ, съ обѣщ аніемъ на
грады  тому, кто доставить пропадшую вещ ь. Наприм.: 
« И з ъ  л а в к и  п р о п а л ь  ж е л ѣ з н ы й  б о ч ен о к ь . К т о  
в о з в р а т и т ь  е г о , п о л у ч и т ь  6 5  с е с т е р ц і й ;  к т о  
п о й м а е т ъ  в м ѣ с т ѣ  и  в о р а , п о л у ч и т ь  е щ е  1 1  се- 
с т е р ц і й  д о б а в о ч н ы х ъ 2).

Д алѣе: на надписяхъ весьма часто встрѣчаю тся по- 
ж елан ія  счастія  и благополучія и привѣтствія , поздрав- 
ленія с ъ  новымъ годомъ и друг., въ  родѣ: «A ve!», « F e 
lic ite r!» , «Salu tem !»  3), такж е  поздравленія съ новымъ

1)  И з ъ  э т о г о  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  у р о в е н ь  м о р а л и  въ  
д р е в н е й  П о м п е ѣ , и  в о о б щ е  у д р е в н и х ъ  р и м л я н ъ ,  б ы л ъ  д а ж е  
в ы ш е , ч ѣ м ъ  в ъ  н а ш е  в р е м я  в о  в с ѣ х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  с т о -  
л и ц а х ъ ,  г д ѣ  с в о д н и ч е с т в о  п р а к т и к у е м о е  ж е н щ и н а м и  
п р е д с т а в л я е т с я  я в л е н іе м ъ  о б ы к н о в е н н ы м ъ. Н о  с в о д н и ч е с т в о  
въ  н а ш е  в р е м я  п р и к р ы в а е т с я  д е л и к а т н ы м и  ф о р м а м и  и 
н а з в а н ія м и .  П о м п е я н е  п о  к р а й н е й - м ѣ р ѣ  г о в о р и л и  о п о 
д о б н о й  „ п р о ф е с с іи “ о т к р ы т о .

2)  С е с т е р ц і й  б ы л ъ  р и м с к а я  с е р е б р я н а я  м о н е т а ,  =  2 1/ 2 
а с с а м ъ  =  1/ 4 д и н а р ія .  Э т о  т а к ъ  н а з ы в а е м ,  „ м а л ы й “ р и м -  
с к ій  с е с т е р ц ій , р а в н я в ш ій с я  н а  н а ш и  д е н ь г и  п р и б л и з и 
т е л ь н о  6 - т и  к о п ѣ й к а м ъ  с е р .  С л ѣ д о в а т е л ь н о  з а  в о з в р а щ е 
ние ж е л ѣ з н а г о  б о ч е н к а  п р е д л а г а л о с ь  о к о л о  4  р у б л е й н а  
н а ш и  д е н ь г и ,  а  з а  п о и м к у  в о р а  д о б а в о ч п ы х ъ  6 6  к о п ѣ е к ъ .

3)  Э т о  а б с о л ю т н а я  ф о р м а  у п о т р е б л е н ія  в и н и т . п а д е ж а ,  
( a c c u s . a b s o l u t u s )  и  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  н а ш е м у : „ д о б р а г о  з д о 
р о в ь я ! “



годомъ. Но встрѣчаю тся нерѣдко ругательныя , а  т а к 
же насмѣшливыя и юмористическія надписи, —  иногда 
ожесточенныя проклятія. Напримѣръ: «С а м і й  къ  К о р - 
н е л ію . О , ес л и б ы  т е б я ,  к а н а л ью , п о в ѣ с и л и  и л и  
р а с п я л и ! » . В отъ что гласить, затѣм ъ, одна юмористи
ческая надпись: «Въ консульство JI. Нонія, Аспрепы и 
А. Плотія, на 6 -е  іюля родился одинъ оселъ». Множе
ство надписей встрѣчается въ шинкахъ, тавернахъ, или к а -  
бакахъ . Иныя надписи серьезнаго или символическаго 
содержанія, или же содерж ать вы держки изъ поэтовъ: 
Виргилія, Овидія и т . под.

Теперь возвращ аемся к ъ  описанію другихъ деталей 
древне-римскихъ ж илыхъ помѣщеній. В ъ креслахъ  въ 
римск ихъ ж илыхъ ком натахъ не было недостатка, хотя 
они рѣдко употреблялись въ  столовой. Объ этомъ оби- 
ліи креселъ мы можемъ заклю чать по рисункам ь (фрес
ки) на стѣнахъ  ж илищ ъ Помпеи и по скульптурнымъ 
изображеніямъ (рельэфамъ). К ресла дѣлались изъ  ме
талла и камня, и эти экземпляры дошли до насъ , тогда 
какъ  деревянныя кресла, если они сущ ествовали, долж
ны были сгорѣть во время катастроф ы , или истлѣть 
подъ пепломъ. П ростѣйш ая форма сидѣнья въ  этихъ 
креслахъ была безъ спинокъ, но при этомъ кресла имѣ- 
ли четыре перпендикулярный ножки. Это была форма 
креселъ наиболѣе употребительная въ первобытный гру- 
быя времена римской жизни. Позже стали  дѣ лать склад
ный кресла съ перекрещивающимися ножками. Образцы 
такихъ  креселъ к ак ъ  съ искривленными, т а к ъ  и съ пе
рекрещивающимися ножками (при чемъ спинка и си- 
дѣнье креселъ обдѣланы слоновой костью) дошли до 
насъ въ  знаменитыхъ курульскихъ креслахъ  (Sellae c u 
ru les), садиться на которы я имѣли право лишь высшіе 
магистраты или чиновники. Весьма изящ ны я и привле-



к а т ельныя своею формой кресла, съ круглымъ и широ
кимъ  сидѣньемъ, назы вались у римлянъ греческимъ н а- 
званіемъ « к а ѳ е д р а »  (ϰαϑέδρα) и самое происхожденіе 
этой изящной мебели было греческое. Они назначались 
только для ж енскаго отдѣленія во всякомъ порядочномъ 
римскомъ домѣ. Но съ теченіемъ времени, съ увеличе- 
ніемъ роскоши, мебель эта  уже ставилась и въ мужской 
и въ  женской половинѣ. Н аконецъ, въ  Римѣ введена 
была особая форма каѳедры. Н а видномъ, почетномъ 
мѣстѣ  комнаты стали ставить массивное величавое крес
ло ( s o l iu m ) ,  1) съ широкою спинкою и часто украш ен
ное богатою рѣзьбою, снабженное двумя массивными 
ручками. К ъ  нему часто прикрѣплялось подножіе. У ан - 
гличанъ, въ  старину, сущ оствовалъ подобный ж е обы
чай дѣ лать так ія  ж е кресла, подъ именемъ «G rand
fa th e r ’s c h a ir» . У римлянъ, согласно древнему почтенному 
обычаю, одно изъ такихъ  креселъ ставилось въ  a tr iu m ’ѣ . 
На  немъ-то именно садился глава  семейства (p a te r  fam i
lias), когда онъ принималъ утренніе визиты своихъ 
кліентовъ  (см. ниж е). Во времена Цицерона и Го- 
р ац ія  для письма и чтенія служилъ родъ софы, или ди
ван а  ( l e c tu s  l u c u b r a t o r i u s ) .  На немъ можно было 
удобно наклоняться для чтенія и письма. Но этотъ lec 
t us lu cu b ra to riu s , поввдимому, немногимъ отличался 
отъ  обыкновенныхъ куш етокъ триклиніума. Что касает
ся постелей въ  древне-римскихъ спальняхъ, то часто эти 
постели прилаж ивались въ  альковахъ , вы дѣланныхъ въ 
стѣнѣ . В ъ альковахъ этихъ помѣщались матрацы  и по
душ ки. Оставш іеся слѣпки съ помпейскихъ кроватей (де- 
ревянны хъ) показы ваю тъ, что своею формою онѣ лишь 
немногимъ отличались отъ  принятой теперь въ  Европѣ

1) Отъ слова „S o lium “ произошло наше названіе солея .



формы. Въ развалин ахъ Помпеи найдены такж е склад- 
ныя ширмы, которыя ставились вдоль кроватей , и н а - 
значеніе ширмъ было, очевидно, такое ж е, к ак ъ  и въ 
наше время. Надо, впрочемъ , здѣсь припомнить, что рим
ская  утварь и домашнія принадлежности, сохранивш ія- 
ся до насъ  подъ пепломъ Помпеи, все так и  принадлеж атъ 
уже к ъ  тому времени, когда римляне познакомились съ 
греками и сдѣлали отъ послѣднихъ многоразличныя заим- 
ствованія. Многое римляне заимствовали отъ  грековъ, 
съ ранняго времени заселивш ихъ прибреж ья и южную 
часть И таліи . Такимъ образомъ мы знаемъ весьма мало 
или почти ничего о характеристическомъ убранствѣ р им- 
скаго дома въ  ранній періодъ. Но, конечно, мы в ъ  правѣ  
предполагать, что вся утварь и обыкновенныя ж итей- 
скія  принадлежности древне-римскаго періода отлича
лись весьма большою грубостью и простотою. При р ас- 
копкахъ ж е въ  Помпеѣ, при внимательномъ  разсм отрѣ- 
ніи утвари и разны хъ предметовъ ремеслъ и искусствъ, 
насъ  уже пораж аетъ  чисто-греческій вкусъ , греческій 
рисунокъ, гр еч еск ая  изящ ная законченная форма. Но 
все ж е таки  эго обстоятельство еще не даетъ  нам ъ пр а
ва  думать, что дома Ц езаря  или Цицерона сдѣланы бы
ли безусловно въ  греческомъ вкусѣ, со всѣми деталями 
греческаго мастерства, к ак ія  представляю тся намъ въ 
постройкахъ у Н еаполитанскаго залива. Вмѣстѣ съ 
тѣм ъ, мы съ достовѣрностью можемъ предположить, что, 
говоря вообще, утварь въ римскихъ ж илищ ахъ  бы ла го
раздо бѣднѣе нашей современной.

О римскихъ роскошныхъ  виллахь намъ нужно еще 
добавить нѣсколько словъ. Роскошь, и часто безумная, 
колоссальная роскош ь загородныхъ  виллъ явилась уж е 
въ періодъ обогащ енія Рима, когда въ  Римъ начали 
стекаться богатства со всѣхъ концовъ міра. Достаточно



сравнить загородную виллу Сципіона С тарш аго съ вил
лами, построенными въ послѣдующее врем я, —  и разни
ца представится просто поразительною. Загородный 
домъ Сципіона въ  Л и н т е р н ѣ  весьма грубъ и простъ, 
построенъ изъ плохого кам ня, —  обнесенъ некрасивою 
деревянною стѣною; снабженъ, по обыкновенно старин- 
ныхъ построекъ, башнею для отраж ен ія  непріятель- 
скихъ нападеній. Весь комфортъ сосредоточенъ на по- 
стройкѣ большого колодца и купальни, но и въ  этомъ 
комфортѣ соединено так ъ  мало вкуса и так ъ  много 
небрежности и топорности, что позднѣйшіе римляне 
осматривали виллу Сципіона съ презрѣніемъ и, по- 
морщась, отворачивались. Н а этотъ  же х а р ак т ер ъ 
первобытной простоты прежнихъ римскихъ постро
екъ  нам екаетъ  намъ любопытное свидетельство В арро- 
на. «В ъ преж нее время, говорить Варронъ, б ы л и  в пол- 
нѣ довольны, если имѣли просторное стойло для лош а
дей, хорошую кухню и хорошій погребъ для храненія 
вина и масла. Н а этомъ только и сосредоточивалась до
м аш няя экономія, если вообще о ней заботились. Прежде 
близъ  города жили не ради роскоши и нѣги, а  ради 
участія  въ ремеслахъ, необходимыхъ для домашняго 
обихода; прежде не нуж дались въ  греческихъ назван і- 
яхъ, чтобы наименовать ими разны я части виллы. 
Прежде единственными птицами, которы хъ держ али до
мохозяева, были пѣтухи, да по кры ш ам ъ разгуливали 
домашніе голуби. Рѣдкихъ ж ивотны хъ никто не дер- 
ж ал ъ » . Т аковъ  простодушный, нѣсколько брюзгливый 
отзы въ В аррона, напоминающій ворчливое порицаніе 
старцевъ  во всѣ врем ена, —  старцевъ , бывшихъ свидѣ- 
телями простоты безъ излиш ества. Но уже въ послед
нiй періодъ сущ ествованія республики въ Римѣ насту
пила рѣ зкая  перемѣна. Ж ар к ій  итальянскій климатъ



дѣлалъ  весьма тяжелою  ж изнь въ  городѣ лѣтомъ; да 
притомъ —  к ак ъ  дѣлается и въ  наш е время —  въ  виллы 
отчасти уѣзж али  и для того, чтобы пож уировать и 
освободиться, хотя на время, отъ разны хъ муниципаль
ныхъ  обязанностей и предаться удовольствіямъ безъ 
лишнихъ  свидѣтелей. Мы знаемъ, наприм ѣръ, что Сул- 
ла, сложивъ съ себя диктатуру, удалился въ  свой за 
городный домъ въ  П у т е о л а х ъ  и там ъ предался край - 
нимъ необузданнымъ чувственнымъ удовольствіямъ. Осо
бенно вы давался необузданно-роскошною жизнью въ 
своей виллѣ Лициній Лукуллъ, извѣстный побѣдитель 
М итридата. Роскошныя , тѣнисты я благоухаю щ ія деревья 
осѣняли огромное пространство его дачи и давали  про
хладную тѣнь. Въ садахъ созрѣвали самые рѣдкіе пло
ды и, между прочимъ, вишни (бывш ія тогда рѣдкостью), 
привезенныя съ восточныхъ береговъ Ч ернаго моря. Въ 
звѣринцахъ содержались громадный стада откормленной 
живности и дичи. Пруды киш ѣли самыми рѣдкими по
родами рыбъ. Были приложены колоссальный работы , 
чтобы соорудить плотины и прорыть каналы  въ  горахъ , 
и это для того, чтобы доставить изъ моря воду рѣд- 
кимъ рыбамъ !.. Внутренность виллы была украш ена 
картинам и и статуями самыхъ знаменитыхъ мастеровъ; 
красовались пурнуровыя покры вала, драгоцѣнная у т 
варь почти безмѣрной цѣнности. Д ля домашняго театр а  
было въ  готовности постоянно 5 ,0 0 0  свѣж ихъ и разно- 
образныхъ костюмовъ. Лукуллу, разум ѣется, наш лось 
въ этомъ отношеніи множество подраж ателей. С тара
лись пристраиваться къ  морю; срывали цѣлы я горы, не 
щ адя силъ, благо работа совершалась руками рабовъ. 
Вся римская интеллигенция старалась перещ еголять 
другъ друга въ  роскоши виллъ. И сключеніе составлялъ 
только Гней Помпей. Тотъ былъ хотя и богатъ , но пре-



зиралъ роскошь; постройка его виллы была, правда, 
величава, но отличалась простотою и разсчитана была 
на прочность, а  не на роскошь. Н апротивъ, Цицеронъ, 
не смотря н а  свое сравнительно скромное состояніе, на- 
прягалъ  всѣ силы, чтобы не только не отстать отъ  дру- 
гихъ, а  даж е превзойдти. Онъ выстроилъ цѣлый рядъ 
виллъ и украсилъ ихъ богатыми художественными про- 
изведеніями. Особенно онъ постоянно украш алъ  и рас- 
ш ирялъ свой любимый T u s c u la n u m ,  и часто совето
вался  съ извѣстнымъ знатокомъ литературы  и искусствъ 
Помпоніемъ Аттикомъ на счетъ покупки статуй и дру- 
гихъ художественныхъ произведеній. Кромѣ Тускула- 
нума, у Ц ицерона были поземельный владѣнія съ вил
лами въ слѣдующихъ мѣстахъ: при Арпинумѣ, Антіу- 
мѣ, А стурѣ , Форміе, Кумахъ, Путеолахъ и Помпейи. 
Плиній М ладшій даетъ  подробное описаніе д ву х ъ  виллъ, 
которыми онъ владѣлъ. Одна изъ  этихъ виллъ располо
ж ена бы ла при Л аврентумѣ, и подробное описаніе ея, 
сообщаемое Плиніемъ, особенно важ но для насъ , потому 
что мы изъ  этого составляемъ понятіе и обо всѣхъ во
обще римскихъ виллахъ. При этомъ для насъ  важ но то, 
что при виллѣ Плинія не было излишней роскоши, ко
торая могла бы затем нить для насъ существенныя ти- 
пическія части постройки. Впереди располож енъ про
стой атріум ъ, потомъ галлерея съ колоннами, въ  фор
ме буквы D. Отъ вл іян ія неблагопріятной погоды она 
защ ищ ена оконными стеклами. Позади галлереи  —  сто
ловая съ большими, величиною въ  дверь, окнами. Видъ 
отсюда представляется съ трехъ сторонъ на море, съ 
другой —  на покры тия лѣсомъ горы. Въ пристройкѣ, 
пристроенной к ъ  главному зданію  подъ прямымъ угломъ, 
на солнечной сторонѣ расположены два помѣщенія; 
здѣсь ж е расположено мѣсто для гимнастическихъ со-



стязаній. Затѣм ъ, обш ирная комната, устроенная, амфи- 
театромъ назначена для домашней ручной библіотеки, 
помѣщающейся въ  ш каф ахъ, вдѣланныхъ въ  стѣны. Въ 
этомъ ж е отдѣленіи зданія (флигелѣ) помѣщаются спаль
ни и комнаты для прислуги, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эта  
ж е часть дома можетъ служ ить и гостинною. Н а другой 
соотвѣтствующей пристройкѣ (флигелѣ) к ъ  главному 
зданію расположены такж е 4  комнаты, могущія зам ѣ- 
нять мѣсто столовыхъ. З атѣ м ъ  —  купальня, съ бассей- 
номъ для п лаван ія . Отсюда купающемуся откры вается 
прекрасный видъ на море. Затѣм ъ  двѣ высокія баш не
образный пристройки такж е  заняты  жилыми помѣще- 
ніями, и съ нихъ откры вается восхищающій видъ на 
окруж аю щ ія поля и на море. К ъ  дому примы каетъ садъ , 
насаженный буками, розмариномъ; здѣсь расположены 
ш палеры для виноградника, для тутовыхъ и фиговыхъ 
деревьевъ; немного позади расположенъ  садъ для ово
щей. Между садомъ и моремъ тянется к р ы тая  колон
нада съ окнами на обѣихъ сторонахъ; колоннада окру
ж ена грядами ф іалокъ, наполняющихъ воздухъ благо- 
уханіемъ. Самъ Плиній вы раж ается  въ  письмѣ, что онъ 
особенно дорожитъ жильемъ, надстроеннымъ надъ  ко
лоннадою. Здѣсь находится ниш а, два высокихъ сто
ла 1) и лектусъ  (диванъ). Отсюда откры вается громад
ный горизонтъ, обширный видъ въ три стороны: на мо
ре, на виллу, на лѣса, увѣнчиваю щіе горы. К ъ  этой 
жилой комнаткѣ —  продолжаетъ Плиній —  пристроена 
еще темная ком натка, маленькая спальня. Здѣсь ж е 
устроенъ г и п о к а в с т у м ъ  2). Д алѣе  —  м аленькая ком

1)  П о  н а ш е м у  —  а н а л о й ,  п о т о м у  ч т о  ч и т а т ь  н а  н е м ъ  
м о ж н о  б ыл о  с т о я .

2)  Г и п о к а в с т у м ъ  ( δ π ο χ ά υ σ τ ο ν , V a p o r a r i u m )  —  п о м ѣ щ е -  
н іе  с о  с в о д а м и , о т о п л я в ш е е с я  с н и з у ,  т а к ъ  к а к ъ  в н и з у



натк а , превосходно приспособленная для занятій  лите
ратурою. Въ саду находились источники и колодезь 
съ превосходною водою. Горючій матеріалъ и жизнен
ные припасы можно было получить изъ  гавани Остіи. 
Сосѣднее море изобиловало рѣдкими и дорогими рыбами. 
Окрестный селенія и фермы изобиловали молокомъ. Т а
ково описаніе одной изъ  самыхъ скромныхъ римскихъ 
виллъ. Въ Помпеѣ вы ры та одна вилла, которую нужно 
причислить къ  обширнѣйшимъ и великолѣпнѣйшимъ 
зданіям ъ города 1). Это вилла Д i о м е д а , упоминаемая 
римскимъ писателемъ-архитекторомъ Витрувіемъ, и имѣв- 
ш ая три  этаж а . Съ улицы ведетъ  входъ въ  перестиль 
этой виллы (для лучш аго пониманія читатель пусть 
взглян етъ  на планъ римскаго дома, помѣщенный выше). 
Согласно съ описаніемъ В итрувія, перистиль этой виллы 
построенъ н а  мѣстѣ атріум а. Въ перистилѣ помѣщенъ 
im pluvium , окруженпый 14-ю  дорическими колоннами. 
Позади перистиля располож енъ T ablinum  среди многихъ 
комнатъ. Ч резъ  этотъ Tablinum  посѣтитель достигаетъ 
откры той свѣтлой галлереи. Н аправо идетъ входъ въ 
винный погребъ. Здѣсь при раскопкахъ  н ашли д в а д 
ц а т ь  человѣческихъ скелетовъ. Здѣсь несчастные, вѣ- 
роятно, искали спасенія во время катастроф ы . Кругомъ

у с т р а и в а л а с ь  п е ч ь ,  и л и  о ч а г ъ .  Э т о т ъ  г и н о к а в с т у м ъ  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  п р и с т р а и в а л с я  в ъ  б а н я х ъ  и л и  т е р м а х ъ .  Г р е -  
ч е с к о е  н а з в а н іе  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  э т о  п р и с п о с о б л е н іе  бы ло  
и з в ѣ с т н о  и  г р е к а м ъ ,  о с о б е н н о  и т а л ій с к и м ъ .

1)  З а м ѣ т и м ъ  з д ѣ сь  к с т а т и ,  ч т о  П о м п е я  в о в с е  н е  б ы л а  
г о р о д о м ъ  о б ш и р н ы м ъ  и  о с о б е н н о  б л е с т я щ и м ъ , а  о д н и м ъ  
и з ъ  с к р о м н ы х ъ ,  с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  к а к о м у -н и б у д ь  н а ш е м у  
р у с с к о м у  у ѣ з д н о м у  г о р о д у  с р е д н е й  р у к и .  Н о  е с л и  у ж е  в ъ  
П о м н е ѣ  в с т р е ч а ю т с я  в е л и к о л ѣ п н ы я  п о с т р о й к и , т о ,  п о  п р о 
п о р ц и и , м о ж н о  с у д и т ь  о  в е л и ч іи  п о с т р о е к ъ  в ъ  о б ш и р н ій -  
ш и х ъ  р и м с к и х ъ  г о р о д а х ъ .



скелетовъ найдено множество золотыхъ  и серебряныхъ 
украш еній и серебряныхъ монетъ.

Н а ряду съ развитіемъ построекъ виллъ, у р имлянъ 
развивалось и разведеніе великолѣпныхъ и роскошныхъ 
искусственныхъ садовъ, и это искусство, к ак ъ  и все у 
римлянъ, переступило предѣлы, развилось до крайности. 
Основаніе роскоши въ  заведеніи садовъ положилъ тотъ  
ж е Л укуллъ . Особый классъ рабовъ, называемыхъ 
t o p i a r i i ,  надзиралъ  за  садами. Для разведенія садовъ 
выбирали слегка наклонный равнины , съ которы хъ мог
л а  бы удобно стекать вода. Садъ окруж ался или камен
ною стѣною, или живою изгородью боярыш ника, еж еви
ки и проч. Если такой садъ принадлеж алъ  римскому 
магнату (оптимату), то онъ разбивался на отдѣльны я 
части и требовалъ особенно тщ ательны хъ заботъ со сто
роны рабовъ. Между рядами грядокъ тянулись ряды 
фруктовыхъ деревьевъ; между деревьями проложены бы
ли аллеи, по которымъ рабы на посилкахъ или въ  па- 
ланкинахъ носили своихъ господъ. По ипподрому, 
устраивавш емуся въ  каж домъ  порядочномъ саду, рабы 
возили господъ на  колесницахъ. Надсмотрщиками надъ 
бассейнами и прудами были приставлены особые рабы , 
называемые a q u a r i i .  Въ отдаленныхъ  частяхъ  сада 
бродили и рѣзвились разны я животныя : лани, серны, 
зайцы , косули. В ъ наше время типъ подобнаго сада 
можно найти у богатыхъ англійскихъ лордовъ, засѣ даю - 
щихъ въ  верхнемъ парламентѣ. Что касается  коллекціи 
деревьевъ, росшихъ въ садахъ у римлянъ, то мы зн а
емъ, что до временъ Августа въ И таліи еще не было ни 
персиковъ, ни абрикосовъ . Лимоновъ, столь х ар ак тер и 
стичныхъ теперь для И таліи, не было в ъ  этой странѣ  даж е 
во времена П линія Старшаго, въ  I в. по Р . Х р. Больш ая 
часть растеній (древесныхъ) культивировалась въ  И та -



ліи впослѣдствіи, перейдя изъ  странъ  передней Азіи, изъ 
Сиріи, Киликіи, Арменіи и П онта. И зъ цвѣтовъ, уже въ 
довольно ранній періодъ, особымъ почетомъ пользова
лась роза. Римляне так ъ  любили розу, что во всѣхъ пи- 
рахъ  и попойкахъ (Sportu la) увѣнчивали свои головы 
ея цвѣтами. Розами торговали въ  Римѣ дѣвочки-разно- 
щицы. Судя по многимъ даннымъ, можно заклю чить, что 
у римлянъ была масса разновидностей розъ, всевозмож- 
ныхъ цвѣтовъ  и оттѣнковъ, и для каж даго времени го
да были свои розы. Послѣ розъ почетное мѣсто занима
ло разведеніе ф іалокъ (V iolaria), и ф іалокъ у римлянъ 
сущ ествовала громадная масса разновидностей. Затѣм ъ, 
съ охотою римляне разводили въ садахъ слѣдующіе цвѣ- 
ты: крокусы, нарциссы, лиліи, макъ и проч. Что 
касается  овощей, то особенною любовью пользовались 
огурцы и дыни. Существовали и парники для предо- 
храненія овощей отъ  морозовъ, равно к ак ъ  были тепли
цы для цвѣтовъ. Т ак ъ , опытный римскій сельско-хозяинъ 
Колумелла совѣтуетъ огурцы и дыни накры вать въ хо
лодные дни стеклами. Въ садахъ императора Тиберія 
были весьма правильно и искусно устроенный теплицы. 
Жарціалъ, ж и в т ій  во времена императора Домиціана, 
часто говорить о розахъ и лиліяхъ, который слѣдуетъ 
въ  холодное время защ ищ ать окончинами со стеклами. 
И зъ  числа ф руктовъ римляне особенно любили яблоки и 
груши. Любимыми садовыми деревьями, разводимыми для 
красоты , были платаны; чтобы они успѣшнѣе росли, 
ихъ обливали виномъ, что, однако, П линій считаетъ за  
безполезную и утонченную роскошь. Далѣе, римляне 
любили кипарисы, которыхъ темная, меланхолическая 
зелень составляла превосходный контраста съ свѣтлою 
зеленью луговъ. Д алѣе, у важ еніемъ пользовались: л ав 
ровое дерево, мирта, плющ ъ, самшитъ , пинія, тополь.



Римляне далее не довольствовались разведеніем ь де
ревьевъ  въ  естественной формѣ, но придавали имъ фор
му искусственную —  или видъ пирамиды, или конуса, 
или корабля, или какого-либо ж ивотнаго, или даж е, под
строгая дерево, старались, т ак ъ  сказать , вы стричь изъ  
него абрисъ любимаго человѣка.

Г Л А В А  I I I .

ОБЫ ДЕННАЯ Ж И ЗН Ь  РИ М ЛЯНЪ.

1. Г о р о д с к а я  и  с е л ь с к а я  ж и з н ь .  —  Мы уж е по
знакомились съ характеромъ расположенiя римскихъ 
ж илищ ъ, мы указали  так ж е  на нѣкоторые обычаи, стол
щ iе въ  тѣсной и непосредственной связи съ х ар ак 
теромъ развитія  римлянъ, съ ихъ духовной сущ
ностью, съ временемъ , въ  которое они ж или. Те
перь перейдемъ къ  болѣе подробному разсмотрѣнію  
домашней ж изни римлянъ, ихъ обыденныхъ занятій  
и распредѣленію этихъ занятій . Начнемъ съ дере
венской жизни. Фермеръ или сельскохозяинъ въ  рим
скихъ селеніяхъ вставалъ , обыкновенно, съ восходомъ 
солнца. П ервымъ дѣломъ его, «въ тихій часъ у т р а» , 
принести утреннюю ж ертву богамъ и затѣм ъ онъ при- 
принимался за  свой простой, незатѣйливы й за в тр а к ъ  
(простой —  особенно въ древнѣйшій періодъ римской 
ж изни); потомъ римлянинъ выходилъ на работу въ  по
ле; полевую работу онъ продолжалъ до тѣхъ  поръ, по- 
к а  полуденный зной не заставлялъ  его возвратиться до
мой к ъ  отдыху и обѣду (съ чѣмъ можно сопоставить со
временную siesta  итальянскаго поселянина). Затѣ м ъ, по- 
слѣ отдыха, римлянинъ снова выходилъ въ  поле и ра - 
боталъ до з а к а т а  солнца, и тогда уже возвращ ался до



мой къ  ужину и ко сну. Т ак ая  заведенная маш ина и 
порядокъ наруш ались лишь во врем я празднествъ въ 
честь боговъ. По временамъ римскій селянинъ навѣщ алъ 
сосѣдніе торговые города, во время особыхъ празднествъ 
(N undinae), сотвѣтствующихъ нашимъ я р м а р к а м ъ ,  или 
ярмарочнымъ торговымъ днямъ въ промышленныхъ го- 
родахъ и селахъ. Среднее число этихъ ярмарочныхъ 
дней было ч е т ы р е  въ  каж ды й мѣсяцъ, и на этихъ 
ры нкахъ римлянинъ продавалъ продукты своего труда 
и продукты своей фермы, а  такж е  покупалъ необходи
мое для домашняго хозяйства. Однако-же, городская 
жизнь, особенно въ  послѣдніе дни Римской республики 
и уже въ  первое время Имперіи, сдѣлалась болѣе разно
образною, если не болѣе дѣятельною. Но мы при этомъ 
должны помнить различіе, существовавшее в ъ  Римѣ ме
жду высшимъ классомъ и кліентами или рабами, пото
му что въ Римѣ с р ед н я го  (производительнаго) класса 
населенія не существовало. Римское населеніе, съ тече- 
ніемъ исторіи, все болѣе и болѣе раздѣлялось на два 
слоя. Верхній слой римскаго общ ества былъ составленъ 
частью  изъ  членовъ древнихъ римскихъ фамилій —  на- 
триц іанскихъ  ил и  плебейскихъ —  это было совершенно все 
равно; этотъ-то  верхній слой общ ества въ  теченіе сто- 
лѣтій получилъ внѣш ній лоскъ и благородную, гордую 
осанку, благод аря  высокимъ постамъ, которы е онъ постоян- 
но занималъ и благодаря грабеж у римскихъ провинцій, въ 
каковы хъ грабеж ахъ  особенно отличалось сословіе всад- 
никовъ (eq u ites). Но, затѣм ъ, въ  высш ій же классъ 
римскаго общ ества нерѣдко втирались и такъ  назы вае
мые «н овые л ю д и » (novi hom ines). Эти novi hom ines 
были чащ е всего изъ  вольноотпущ енниковъ. Р азъ  уже 
судьба ринула ихъ на путь свободы, они пронырствомъ 
и часто низостью добивались высшаго общественнаго





ранга, и это было, разумѣется, несчастіемъ, съ точки 
зрѣнія государственной справедливости 1). За  исключе- 
ніемъ  ж е этого возвыш енія выскочекъ, остальная масса 
народа бы ла «чернью» въ полномъ смыслѣ этого слова 
и сущ ествовала лишь благодаря раздачам ъ хлѣба на 
счетъ  государства, или ж е на счетъ  своихъ патроновъ, 
или ж е, наконецъ, требуя отъ  государства «хлѣба и 
зрѣлищ ъ» въ  циркѣ  ( Р а n e m  e t  c i r c e n s e s ) .

2 . У т р е н н і я  п р и в ѣ т с т в і я  и  в и з и т ы .  —  Теперь 
попробуемъ взойти въ римскій богатый домъ, располо
женный, примѣрно, на Палатинскомъ или Эсквилин- 
скомъ холмахъ, —  и посмотримъ, к а к ъ  проводить день 
хозяинъ этого богатаго  дома. Вотъ, лишь только заня
лась за р я , солнце еще не поднялось надъ  горизонтомъ, 
да даж е еще раньш е, до пѣн ія  пѣтуха, vestibulum  (или 
прихожая) хозяина уже наполняется толпою кліентовъ. 
Зачѣ м ъ  они пришли?.. знаете ли, за  чѣмъ? —  Д а просто-на
просто за  тѣмъ, чтобы сказать  своему милостивцу и по
кровителю: « З д р а в с т в у й , сударь!·»  « Д о б р аго

1)  В о л ь н о о т п у щ е н н и к и , п о д л о с т ь ю  и  п р о н ы р с т в о м ъ  д о - 
б и в а в ш іе с я  в ы с о к а г о  р а н г а  и  в л ія н ія  н а  г о с у д а р с т в е н н ы я 
д ѣ л а , б ы л и , д ѣ й с т в и т е л ь н о , ( о с о б е н н о  в ъ  п е р іо д ъ  И м п е р а -  
т о р о в ъ )  с т р а ш н ы м ъ  н е с ч а с т іе м ъ  д л я  Р и м а .  Д о с т а т о ч н о  
у п о м я н у т ь , н а п р и м ѣ р ъ ,  о  К л е а н д р ѣ ,  ф р и г ій ц ѣ , и м ѣ в ш е м ъ 
п о ч т и  н е о г р а н и ч е н н о е  в л ія н іе  н а  и м п е р а т о р а  К о м м о д а . 
В с е в о з м о ж н ы м и  р а б с к и м и  п р о и с к а м и  в о з в ы с и в ш и с ь  и з ъ  н и 
ч т о ж е с т в а ,  К л е а н д р ъ  н е  т о л ь к о  п о о щ р я л ъ  и  о д о б р я л ъ  з в ѣ р -  
с т в а  и  б е з у м ія  К о м м о д а ,  н о  д а ж е  и  с а м ь  и с т о щ и л ъ  всю  св ою  
и з о б р ѣ т а т е л ь н о с т ь  в ъ  э т и х ъ  з в ѣ р с т в а х ь .  Г л у б о к о -з н а м е 
н а т е л ь н а  д л я  н а с ъ ,  в ъ  п с и х о л о г и ч е с к о м ь  с м ы с л ѣ , т а  ч е р т а ,  
к о т о р у ю  п р и в о д и т ъ  Ц и ц е р о н ъ  в ъ  с в о е й  в е л и к о л е п н о й  p ѣ- 
ч и  „ P r o  F l a c c o ": в е л и к ій  р и м с к ій  о р а т о р ъ  г о в о р и т ъ  
з д ѣ с ь ,  ч т о  в о л ь н о о т п у щ е н н и к и , о с о б е н н о  ф р и г ій ц ы , о т л и ч а 
л и с ь  в с е г д а  р а б с к о ю  в к р а д ч и в о с т ь ю  ч у в с т в ъ , г р я з н о ю  н и -  
з о с т ью  д у ш и , н е с п о с о б н о с т ь ю  к ъ  в о зв ы ш е н н ы ъ  б е з к о р ы с т -  
н ы м ъ  и г у м а н н ы м ъ  и д е я м ъ  и  т .  д.



у т р а ,  с у д а р ь ! » (Ave, Domine!) Всѣ эти кліенты  одѣ- 
ты въ  національную т о г у  (см. описаніе ея  ниж е) —  въ 
этотъ неудобный и тяжолый, хотя и драпировавш ій тѣ - 
ло широкими складками, балахонъ. Но такова сила обы
чая. Для всякой церемоніи, для всякаго визита, римля- 
нинъ  непремѣнно долженъ былъ надѣ вать тогу, подоб
но тому, к ак ъ  въ коллегіяхъ въ  старинныхъ британскихъ 
университетахъ члены коллегій должны были надѣ вать 
академическую т ап о ч к у  и мантію. Спустя нѣсколько 
времени, к ъ  собравшейся толпѣ входилъ управляющей 
домомъ и тщ ательно разсм атривалъ лица собравшихся, 
ревизовалъ, провѣрялъ, нѣ тъ  ли между вошедшими 
«лиш няго», нахально вмѣша ш агося въ  толпу кліентовъ 
господина, чтобы поживиться на его счетъ. Но вотъ 
уже провѣрка сдѣлана. Толпа рабовъ приноситъ кліен- 
тамъ порціи пищи (довольно скудныя), носивш ія спе- 
ціальное названіе s p o r t u l a .  Этотъ странны й и непри
влекательный обычай въ позднѣйшее время Рима былъ 
лишь остаткомъ прежняго хлѣбосольства покровителей 
относительно покровительствуемыхъ. В ъ  старину, въ 
Англіи сущ ествовалъ подобный ж е обычай. Въ замокъ 
богатаго барона являлись въ урочный часъ покрови
тельствуемые имъ бѣдняки, садились за  столъ, поста
вленный въ  особой комнатѣ, и насыщ али свой голодный 
ж елудокъ предложенною пищею. Обычай унизительный; 
но тогда только имъ и умѣли предупреж дать гибельныя 
дѣйствія голода. Въ Римѣ, въ древній періодъ, патроны, 
дѣйствительно, кормили своихъ кл іентовъ; но въ  пері- 
одъ позднѣйшій кліентамъ раздавали какіе-нибудь ж ал - 
кіе остатки  обѣда. Иногда эти остатки присылались 
кліентамъ въ часъ  обѣда, а  иногда остатки д а в а 
лась кліентам ъ привратниками или сторожами дома 
(особыми рабами). Иногда этотъ скудный обѣдъ состоялъ



изъ извѣстнаго количества хлѣба и вина; иногда обѣ- 
денные остатки вчераш няго или третьяго дня разогрѣ - 
вались на огнѣ, чтобы сдѣлать ихъ съѣдобнѣе. Для это-  
го часто употреблялись переносныя печи, который носи
ли на рукахъ  рабы , вмѣстѣ съ съѣстными припасами, 
которые нужно было разогрѣвать. Однакоже, въ  нѣко- 
торыхъ римскихъ домахъ подобные пищевые остатки 
обыкновенно выбрасывались, а  посѣтителямъ-кліентам ъ , 
искавш имъ у патрона подачки, вы давалась на пищу де
неж ная сумма въ  2 5  ассо в ъ  (немного больше англій- 
скаго ш иллинга, или около нашего русскаго полтинни
ка). Н а эти деньги должно было, разумѣется, обѣдать, 
и семейство кл іента, купивъ себѣ провизію на рынкѣ. 
Но это, конечно, не наруш ало болѣе общаго правила, 
по которому кліенты получали отъ  патрона подачку на
турою, въ видѣ остатковъ  его обѣда. И так ъ , возвра
щ аемся къ  описанію. Мы застали  выше, рано утромъ, 
еще до восхода солнца, дверь а тріума отворенною. Въ 
атріум ѣ уже толчется и тискаетъ  другъ друга толпа, 
ож идаю щ ая своего патрона. В отъ выходить патронъ. 
В ъ старое время Рима, когда нравы были проще, па- 
тронъ подходилъ и обнималъ каж даго изъ своихъ кліен- 
товъ. Позднѣе ж е, съ утонченіемъ обычаевъ и возвы- 
шеніемъ гонора у разны хъ  покровителей, при входѣ 
патрона въ  атр іум ъ, толпа лишь почтительно и шумно 
въ  одинъ голосъ привѣтствовала его:

—  Здравствуй, господинъ!
(«A ve, Dom ine!»).

Вслѣдъ затѣм ъ, нарочно назначенный для этой цѣли 
рабъ, назы вавш ійся «н о м е н к л а т о р о м ъ » (N om encla
to r  —  назы вател ь  или провозглаш атель именъ), назы валъ  
поименно каж даго  кл іента. Лишь эта процедура привѣт-



ствован ія кончалась, к ак ъ  к л іенты толпою выходили и 
направлялись въ  другой домъ привѣ тствовать «съ доб- 
рымъ утромъ» другаго патрона. Нѣкоторые кліенты . 
в прочемъ , оставались у патрона, чтобы посовѣтоваться 
съ нимъ о своихъ тяжебны хъ дѣлахъ въ  судѣ и попро
сить защ иты  въ  судѣ, или ж е, наконецъ, оставались 
для того, чтобы пронырливо вы вѣдать планы и намѣ- 
ренія своего патрона и его главный дневныя зан ят ія . 
Въ этихъ визитахъ кліентовъ къ  патронамъ проходили 
первые два часа римскаго дня. Этотъ порядокъ нару
ш ался визитами къ друзьямъ (officium ), заставлявш ими 
домохозяина выходить изъ дома раньш е обыкновеннаго . 
Затѣм ъ, если патронъ бы валъ нездоровъ или если во
обще былъ нерасположенъ принять толпу своихъ кліен- 
товъ, то двери атріум а у него запирались, и тогда пе
чальная для кліентовъ вѣсть быстро разносилась между 
ними. В осклицанія горя, досады и неудовольствія по
вторялись сотнями устъ, и зъ -за  того, что цѣлыя семьи 
кліентовъ лишились дневной подачки и, можетъ быть, 
обѣда...

3 . Д ѣ л е н і е  д н я  у  р и м л я н ъ .  —  Намъ слѣдуетъ 
теперь перейти къ  небезъинтересному вопросу о томъ, 
к ак ъ  римляне раздѣляли день? У римлянъ существо
вали два способа раздѣленія сутокъ. Формальный или 
граж данскій  день начинался у нихъ, т ак ъ  ж е к а к ъ  и 
у насъ, съ полночи, и так ъ  ж е к ак ъ  и у насъ, р а з -  
дѣлялся на 24 часа; однако ж е, естественный день, 
который привыкли опредѣлять въ обыденной ж изни , н а 
чинался съ восходомъ солнца, кончался съ солнечнымъ 
закатом ъ и раздѣлялся на двѣ половины, въ  1 2 -т ь  
часовъ к аж д ая , и считался этотъ естественный день, 
обыкновенно, съ солнечнаго восхода. Однако ж е, среди 
зимы, въ  Римѣ день составлялъ лиш ь 9 -т ь  часовъ, тогда



к ак ъ  въ срединѣ лѣта онъ составлялъ 1 5 -т ь  часовъ. 
Отъ этого и выходило, что зимній часъ не достигалъ 
даж е 3/4 нормальнаго часа, л ѣ т ній же часъ былъ ни
сколько болѣе 1 1/ 4 часа. С е д ь м о й  часъ всегда начи
нался въ  полдень, но в т о р о й  часъ  въ  іюнѣ начинался 
около 5  час. 4 5  мин., считая съ полуночи, а  въ декаб- 
рѣ  —  около 8  час. 1 5  мин., считая тож е съ полуночи.

4 . Д н е в н ы я  з а н я т і я .  —  Въ  третьемъ часу утра 
начинались у римлянина дневныя зан ят ія . Но занятіямъ 
этимъ предш ествовалъ легкій зав тр ак ъ  ( j e n t a c u l u m ) ,  
впрочемъ, соотвѣтствующій скорѣе «раннему кофе съ бѣ- 
лымъ хлѣбомъ» у французовъ, чѣмъ завтраку  (b reakfast) 
у англичанъ. Римскій jen tacu lu m  состоялъ лиш ь изъ 
хлѣба, размоченнаго въ  винѣ, или же изъ хлѣба съ при
бавкою  меда, финиковъ, маслинъ и сыра. Сатирическій 
поэтъ М арціалъ, современникъ Ю венала (въ  первомъ 
вѣкѣ  по Р. Х р., при Неронѣ), разсказы ваетъ  нам ъ, 
к ак ъ  римскіе мальчишки, идя утромъ въ ш колу, покупали 
дорогою у пекарей свой jen tacu lu m , н ѣ ч то въ родѣ ма- 
ленькихъ пирож ковъ. Послѣ у помянутаго легкаго зав
т р а к а , домохозяинъ выходилъ  изъ дому, сопровождае
мый толпою ож идавш ихъ его кліентовъ. Если онъ имѣлъ 
как ія-либо  за н я т ія  въ судебномъ  засѣдан іи или по 
своему собственному дѣлу, или въ качествѣ  адвоката  
по дѣламъ другихъ, то онъ ш елъ въ  судъ защ ищ ать 
дѣло и принимать подарки отъ  своихъ кліентовъ; если 
ж е день вы давался свободными отъ  подобныхъ  занятій , 
то онъ ш елъ навѣстить друзей, посѣтить больныхъ, 
освѣдомиться у пріятелей о разны хъ городскихъ ново- 
стяхъ и т. д ., или же навѣстить какую-либо богатую 
вдову, у которой можно было надѣяться получить «руку 
и сердце». В ъ случаѣ ж е сватовства и исканія руки у 
какой-либо женщ ины, или уж е обрученія съ нею, муж



чина долженъ былъ явиться, для оглаш енія и засвидѣ- 
тельствованія дѣла, на городской форумъ, въ  сопро- 
вожденіи сына какого-либо изъ  своихъ друзей, и при- 
томъ въ  одеж дѣ, присвоенной мужской зрѣлости (а  этою 
одеждою, конечно, была тога); иногда сватаю щ агося 
сопровождали родственники, для засвидѣтельствованія 
а к т а  сватовства. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ кліенты  до
жидались состязанія въ бѣгѣ  по улицѣ, расталкивая  
толпу, въ бѣгѣ на возвышеніе и обратно, что представ
ляло затрудненіе и требовало часто большихъ усилій, 
потому что улицы Рима если и были мощены, то крайне 
дурно и покрыты грязью и нечистотою. При состязаніи , 
патронъ  смотрѣлъ на своихъ кліентовъ, для безопасно
сти окруженный рослыми рабами, по 6 -ти  человѣкъ съ 
к а ж дой стороны. Часто кліенты  расходились отъ па
трона ранѣе д е с я т а г о  часа дня; это тогда, когда они 
напрасно дожидались приглаш енія къ  столу, а  вмѣсто 
этого получили скудную денежную подачку, равняю 
щуюся, примѣрно, англійскому шиллингу или н ашимъ 
3 0 -т и  копѣйкамъ. Тогда, раздраж енны е, недовольные, 
они возвращ ались по домамъ, съ ропотомъ и восклица- 
ніями досады 1). Но если патронъ оказы вался щедрымъ 
и кормилъ кліентовъ своихъ до-сы та или давалъ  доста
точно денегъ, то они возвращ ались домой къ полудню, —

1)  Л а т и н с к ій  я з ы к ъ  в е с ь м а  б о г а т ъ  м е ж д о м е т ія м и  и 
ц ѣ л ы м и  о с о б ы м и  ф о р м а м и  д л я  в ы р а ж е н ія  г р у с т и ,  д о 
с а д ы ,  н е д о в о л ь с т в а ,  г о р я  и  т . п . „ A h ,  m е  m i s e r u m ! “ 
(и л и  m i s e r a m ,  е с л и  г о в о р и т ь  ж е н щ и н а ) ,  и л и  ж е  п р о 
с т о : „ m e  m i s e r u m  ( m i s e r a m ) ,  m е  i n f e l i c e m ! “ ( т .  е . 
e s s e ) ,  ч т о  в ы р а ж а е т ъ  о с о б ы й  a c c u s a t i v u s  a b s o l u t u s ,  
в е с ь м а  у п о т р е б и т е л ь н ы й  у  с а т и р и к о в ъ  и  к о м и к о в ъ . З а -  
т ѣ м ъ  с л ѣ д у ю т ъ  м е ж д о м е т ія  н е д о в о л ь с т в а  и  п е ч а л и :  
„ h e u !  e h e u !  p r o h !  v a e ! . . “ „ A h ,  n o s  m i s e r o s !  n o s  i n f e 
l i c e s ! “ П р и ч е м ъ  т о л п а  к л іе н т о в ъ  т о ч н о  т а к ъ  ж е  у д а р я л а



каковое время были для римлянина естественнымъ  вре- 
менемъ отдыха. Но если до полудня еще оставалось нѣ- 
сколько времени, то возвративш іеся кліенты принима
лись за  болѣе существенную и питательную дневную 
трапезу , т а к ъ  называемый «p r a n d i u m », соотвѣтство- 
вавш ій  сытному завтр аку  или закускѣ  (франц. dejeuner 
a la fo u rch e tte ). В ъ старое время Рима былъ обычай 
справлять у ж и н ь  (с е n а  или соеn а )  въ полдень; тогда 
p randium  уж е, дѣйствительно, имѣлъ значеніе завтр ак а , 
но впослѣдствіи часъ для соеnа отодвигался все дальше 
и дальш е къ  вечеру, т ак ъ  что соеn а, дѣйствительно, 
стала  у ж и н о м ъ , p randium  же сталъ  равняться грече
скому άριστον или французскому d e je u n e r .  Англичане 
п р и р а в н и в а ю т ъ при этомъ обычаи временъ королевы 
Е лизаветы , когда въ Англіи обѣдали въ полдень и даж е 
ранѣе. P rand ium  состоялъ изъ мясныхъ блюдъ, горячихъ 
или холодныхъ, изъ  рыбы, растеній, плодовъ, хлѣба или 
вина.

5 . В р е м я  о т д ы х а  у  р и м л я н ъ . —  ( S i e s t a ) .  —  
Лиш ь кончался p rand ium , как ъ  наставало для римля
нина время отдыха, полдника или s i e s t a .  И тальянцы  
остались вѣрны  этому обычаю и до сихъ поръ. Еще и 
теперь въ  полдень всѣ церкви и лавки бываю тъ запер
ты; всѣ  двери и входы ж илыхъ строеній закры ты . Ти
ш ина въ  полдень бы ваетъ  т ак а я , что слышно ж уж ж аніе 
мухи; слабы й звукъ  уже различается, к ак ъ  будто въ пол
ночь, что придаетъ  характеръ  какой-то  таинственной 
торжественности. Однако ж е, въ древности не только
с е б я  п о  б е д р а м ъ ,  п р о и з в о д и л а  т ѣ  ж е  т о р о п л и в а я  р е ф л е к - 
т и в н ы я  д в и ж е н ія ,  к а к і я  п р о и з в о д и т ь  н а ш а  р у с с к а я  п р и 
с л у г а ,  к о г д а  е й  м а л о  д а д у т ъ  н а  ч а й , п р и г о в а р и в а я :  
„ Э к а  ж и с т ъ  п р о к л я т а я ! “ ч т о  р а в н я е т с я :  „ A h ,  v i t a m  
m i s e r r i m a m ! "  р и м с к а г о  к л іе н т а ,  н е д о в о л ь н а г о  п о д а ч к о ю  
п а т р о н а .



Римъ составлялъ исключеніе , но и другіе города. Въ 
Римѣ, въ особенности, судебныя зан ятія , засѣ дан ія  въ 
оффиціальныхъ мѣстахъ, напримѣръ: народный собранія, 
засѣданія въ  сенатѣ, не могли преры ваться и въ пол
день. Ц ицеронъ разсказы ваетъ  намъ, ч то лишь только 
впослѣдствіи онъ получилъ возможность отдохнуть въ 
полдень отъ  непрерывнаго труда на форумѣ. Ч то к а 
сается селеній, то, конечно, съ трудомъ можно вѣрить, 
что во время сильнаго лѣтняго зноя, въ  августѣ , могли 
и въ полдень продолжаться полевыя работы. Впослѣд- 
с твіи, когда роскошь, лѣность и бездеятельность вторг
лись въ римскую ж изнь (ибо тогда и чернь бы ла уже 
бездѣятельна и сущ ествовала подачками со стороны бо- 
гаты хъ, въ  силу изреченія: «panem  e t c ircen ses» ), тог
да  «полудненное» мертвое бездѣйствіе въ  городахъ И та -  
ліи уже вошло во всеобщій обычай. Т ацитъ  разсказы 
ваетъ  интересный случай, что въ одномъ изъ  римскихъ 
городовъ Африки прогуливался, въ полдень, какой -то  
бѣднякъ  между безлюдныхъ колоннадъ общественныхъ 
зданій. Вдругъ онъ замѣтилъ огромнаго роста человѣ- 
ческую фигуру (выше обыкновеннаго человѣческаго ро
ста). Эта фигура произнесла ему нѣсколько словъ, обѣ- 
щавшихъ счастіе и почести в ъ  будущемъ. Б ѣднякъ  стру- 
силъ и счелъ фигуру за  п р и в и д ѣ н іе  («полудненное», 
все равно какъ  и ночное). Т акъ  было необычайно по- 
явленіе ж иваго человѣка въ полдень, среди опустѣв- 
шихъ колоннадъ!.. Мы знаемъ, наконецъ, что предводи
тель готовь, А л а р и к ъ ,  овладѣлъ Римомъ именно в ъ  п о л 
ден ь , когда гарнизонъ Рима, пользуясь обычаемъ « по- 
лудненнаго» бездѣйствія, спалъ въ  повалку, не пред
чувствуя страш ной бѣды 1).

1)  С м . о б ъ  э т о м ъ  и н т е р е с н ы я  у к а з а н ія  у З о с и м и ,  О л и м - 
п і о д о р а , Ф и л о с т о р і і я  и  д р у г .



6 . И г р ы  и  г и м н а с т и ч е с к і я  у п р а ж н е н і я .  —  По-
слѣ отдыха или сіесты, римлянинъ занимался тѣлесны- 
ми упражненіями или гимнастикою. Мѣстомъ подобныхъ 
упражненій было М а р с о в о  п о л е  (см. планъ Рима), гдѣ 
юноши упраж нялись въ  бѣганіи взапуски, въ  прыганьи, 
въ  ручной борьбѣ (въ  схватку), въ  фехтованіи и т . под. 
Но это были игры развиваю щ ія, требовавш ія изученія, 
школы, системы, уже не примиримыя съ лѣностью и 
безпечностью . К ъ  числу послѣдняго рода и весьма лю- 
бимыхъ игръ (отъ нечего дѣ л ать) была игра въ  ш а р ы  
еще и по-cie время страстно любимая итальянцами. Для 
этой цѣли въ  каж домъ богатомъ древне-римскомъ домѣ 
существовало особое помѣщеніе «для игры въ ш ары» 
( s p h a e r i s t e r i u m ), обыкновенно примыкавшее къ  тер- 
мамъ, или банямъ; да даж е и въ  боль ш ихъ обществен- 
ныхъ баняхъ, о которыхъ мы будемъ говорить вскорѣ, 
были отводимы помѣщенія для игры ш арами для бѣд- 
ныхъ граж данъ . П ередъ игрою игроки раздѣвались и 
скидали башмаки. Въ зимнее время sp h aeris te riu m  обык
новенно тщ ательно отоплялся, чтобы игроки не зябли. 
Д ля игръ  употреблялись т р и  рода ш аровъ: 1 ) наи- 
большій по объему, но вмѣстѣ и самый легкій, ш аръ 
бы лъ —  f o l l i s .  Это былъ изъ  тонкой кожи мѣшокъ или 
пузырь, надуты й воздухомъ, напоминающій наш ъ нож
ной мячикъ. Ш ар ъ  этотъ  ударяли или толкали рукою, 
иногда одѣтою въ  перчатку. И гра эта , повидимому, бы
ла спокойная и свойственная почти исключительно ста- 
рикамъ и дѣтямъ. Нѣкоторое время до нея былъ охот- 
никъ императоръ А вгустъ. Д алѣе слѣдовала игра въ 
ш ары , называемые p a g a n i c a ;  но мы подробностей ея 
не знаемъ. Затѣм ъ третій  родъ игры въ  ш ары назы вал
ся p i l a .  Здѣсь и гралъ  роль маленькій ш аръ , набитый 
перьями и употреблявш ійся для весьма разнообразныхъ



игръ. Дош едшія до насъ описанія всѣхъ этихъ и подоб
ныхъ игръ представляю тся не совсѣмъ ясными; но мы мо- 
жемъ заклю чить, что особенно бы ла излюбленна римляна
ми игра, назы ваем ая t r i g o n .  Объ этой игрѣ нѣсколько 
подробнѣе говоритъ сатирическій поэтъ М арціалъ. T r i
gon былъ мячъ, или ш аръ, которымъ играли трое, стоя 
треугольникомъ. И гра напоминала нашу ловлю отска- 
киваю щ аго мяча руками. Д ля трехъ  игроковъ, с тояв- 
шихъ треугольникомъ, требовалось 6 -т ь  мячей. Кромѣ 
того была еще игра h a r p a s t u m .  К учка игроковъ при 
этомъ старалась на перерывъ поймать ш аръ , или ж е 
нѣсколько ш аровъ, распредѣленныхъ по числу играю - 
щихъ. Цицеронъ и Горацій передаю тъ намъ, что они бы
ли не охотники до подобныхъ игръ; но изъ ихъ словъ 
нельзя еще заклю чить, что эта  игра бы ла вообще въ 
презрѣніи. Знаменитый Муцій Сцевола, авгуръ , бывшій 
притомъ однимъ изъ ученнѣйшихъ законовѣдовъ своего 
времени, былъ, въ то же время, превосходнымъ игро
комъ  ш арами, и уже постоянно, послѣ усиленной рабо
ты въ  судебныхъ засѣдан іяхъ, Сцевола отды халъ за  иг
рою въ  ш ары. Т ак ъ  ж е точно суровый философъ К атонъ 
Младшій часто публично игралъ  въ  ш ары  на Марсо- 
вомъ полѣ. Съ другой стороны, Сенека говоритъ о рим- 
лянахъ  своего времени, презиравш ихъ игру въ  ш ары  и 
мячъ, к ак ъ  о людяхъ весьма серьезныхъ, подобно тому, 
к ак ъ  въ наше время въ Англіи серьезнымъ человѣкомъ 
считается тотъ , кто презираетъ игру въ кр и кетъ.

7. Б а н и .  —  Дневныя работы у римлянъ обыкновен
но прерывались отдыхомъ. Лишь только н аставалъ  
во сьм о й  часъ  дня (т. е. время, соотвѣтствующее на
шему ч а су  послѣ полудня; см. выше: «Д ѣ л е н іе  д н я  у  
р и м л я н ъ » ) ,  —  к ак ъ  раздавался звонъ колокольчика. 
Это былъ знакъ , что бани отперты, и народъ, рабочій и



праздный, толпами валилъ въ  бани. Б ани были самымъ 
важнымъ и наиболѣе популярнымъ развлеченіемъ и удо-

вольствіемъ римлянъ. В ъ позднѣйшій періодъ римскія



бани были уже предметомъ роскоши, часто неумѣрен- 
ной, безумной. Въ  ранній ж е періодъ общественныя ба
ни учреждались лишь въ продолженіе n u n d i n a e  1) и 
учреждались эти бани скорѣе съ цѣлію гигіеническою, 
чѣмъ съ цѣлію  роскош и, —  чтобы скучивш ееся въ  n u n 
d inae населеніе могло смыть съ себя грязь  и пыль. П ер- 
выя римскія бани, к ак ъ  частны я, так ъ  и общ ественныя, 
были устроены чрезвычайно скромно и просто. Бъ боль
шей части изъ нихъ было лиш ь два  помѣщ енія: одно съ 
бассейномъ холодной воды для купанья, другое ж е, съ 
высокою температурою, для потѣнія. Но все это было 
на первыхъ порахъ устроено т ак ъ  первобытно и бѣдно, 
что купанье въ  Тибрѣ обыкновенно предпочиталось ба- 
нямъ, особенно ж е предпочиталось молодыми людьми. Со 
времени ж е Второй Пунической войны римскіе барыш 
ники и спекуляторы начали строить б а н и  —  b a l in e a e  
b a ln e a e  2) —  въ обширныхъ разм ѣрахъ, по греческому 
образцу; и эти «греческія» бани замѣнили собою древ
нья, національны я римскія просты я бани, назы вавш іяся  
l a v a t r i n a .  С начала, подобно тому, к ак ъ  это было въ 
древней Греціи во времена Аристофана, народъ, при
верженный къ  неприхотливой старинѣ, упорно проти
вился введенію привычекъ роскоши и разны хъ затѣ й . 
Этотъ простодушный народъ смотрѣлъ на подобный за -  
тѣи, к ак ъ  на изнѣживающую прихоть. Но в се -та к и  —  
к ак ъ  и все остальное —  римскія бани вскорѣ сдѣлались 
въ  Римѣ любимыми и популярными. Число бань въ  Римѣ 
быстро увеличилось, к ак ъ  скоро масса народа полюбила 
это нововведеніе. Уже другъ императора А вгуста, А грип- 
па, к ак ъ  говорятъ, выстроилъ для употребленія народа

1)  В ъ  р о д ѣ  н а ш и х ъ  р у с с к и х ъ  я р м а р о к ъ ,  к а к ъ  у ж е  с к а 
з а н о  в ы ш е .

2) Н а з в а н іе  п е р е д ѣ л а н о  и з ъ  г р е ч е с к а г о  с л о н а  β α λ α ν ε ΐα .



до 1 7 0  бань. Позднѣйшіе императоры сооружали об
ширный громадный зданія, извѣстны я подъ именемъ 
т е р м ъ  ( th e r m a e ) .  Въ этихъ обширныхъ постройкахъ 
заклю чались вмѣстѣ и бани, и гимназіи (помѣщенія для 
физическихъ состязаній) и даж е часто библіотеки; и 
ни однѣ изъ римскихъ руинъ не представляю тъ такого 
величаваго, импонирующаго зрѣлищ а, к ак ъ  развалины 
термъ, или бань: Т и та , К аракаллы  и Д іоклетіана. И 
затѣм ъ, нѣ тъ  ни одного провинціальнаго города въ 
Римской имперіи, даж е почти нѣтъ селенія, гдѣ бы не 
были построены общественныя бани. Многія изъ  этихъ 
бань откры ты , благодаря раскопкамъ; лучше другихъ, 
однако ж е, сохранились двѣ термы, или бани, вы копан
ный въ Помпеѣ. При помощи этихъ сохранившихся термъ, 
мы можемъ составить довольно ясное представленіе объ 
общемъ типѣ этихъ знаменитыхъ построекъ. Многія спе- 
ціальны я сочиненія, снабженныя рисунками — въ числѣ 
ихъ есть сочиненія и новѣйшихъ писателей —  даю тъ 
намъ изображ енія римскихъ бань, —  изображ енія древ- 
нія найденныя, к ак ъ  говорятъ, въ  стѣнахъ термъ 
императора Т ита. К ъ сожалѣнію , подобные рисунки, 
по всѣмъ вѣроятіям ъ, представляю тся поддѣлкою и во 
многихъ п унктахъ положительно несообразны. Но, съ 
другой стороны, мы и не нуждаемся въ  помощи такихъ 
рисунковъ, потому что раскопки то и дѣло представляю тъ 
намъ к ак ія  либо отдѣльныя детали римскихъ термъ. 
Сколько можно судить по произведеннымъ  доселѣ срав
ненiямъ, римскія бани немногимъ чѣмъ отличались отъ 
б а н ь  т у р е ц к и х ъ ,  или ж е тѣ х ъ , которыя строились въ 
прежнее время въ Англіи. Б ан я  римская уже непремѣн- 
но раздѣлялась на т р и  отдѣленія, или комнаты (cellae), 
соотвѣтственно т р е м ъ  родамъ омовенія. П е р в о е  отдѣ- 
леніе называлось f r i g i d a r i u m ,  или холодная баня;



къ ней пристроивалось, а  въ нѣкоторы хъ баняхъ въ 
ней и находилось, помѣщеніе, гдѣ мывшіеся оставляли 
платье 1), и здѣсь ж е, потомъ, вы м ы вшiеся нам азы ва
лись мазями. Затѣм ъ, в т о р о е  отдѣленіе назы валось 
t e p i d a r i u m .  Это было теплое помѣщеніе, н азн ачав
шееся тож е для раздѣван ія и для м азан ія тѣ л а , если 
мывшіеся были слабы  здоровьемъ и опасались просту
диться. Н аконецъ, слѣдовалъ c a l d a r i u m  ( т р е т ь е  по- 
мѣщеніе). Это бы ла ж арко  натопленная комната, въ 
которой мывшіеся или потѣли, благодаря возвы ш ен
ной температурѣ, к ак ъ  в ъ  турецкихъ баняхъ, или ж е 
это бы ла обы кновенная мыльня, гдѣ мылись горячею 
водою. Но затѣм ъ к аж д ая  изъ  этихъ о б ш ирны хъ ком- 
н атъ  бы ла соединена съ пристроенными къ  ней малыми, 
назначавш имися или для купанья, или для гимнастиче
ской борьбы, или для отды ха и взаимныхъ бесѣдъ. Б оль
шею частью бани устроивались так ъ , что дѣлое дѣлилось 
на два отдѣленія, причемъ одно отдѣленіе служило для 
мужчинъ, а  другое для женщ инъ. В ъ срединѣ же между 
двумя отдѣленіями находилась печь, согрѣвавш ая все 
зданіе, и надъ печью, примы кая другъ къ  другу, при- 
строивались д в а  отдѣленія —  c a l d a r i a .  Эти ca ld aria  воз
вы ш ались на ар ках ъ , т ак ъ  что ж ар ъ  отъ топившейся 
печи могъ проходить вдоль ихъ и ихъ согрѣвать. Здѣсь 
ж е устроивались глиняны я трубы  для того, чтобы про
водить тепло сквозь двойную стѣну помѣщеній бани. 
Нa дъ печью устроивались такж е два котла для к и п я- 
ченія воды , если бы  она понадобилась моющимся.

При входѣ въ римскія бани, желаю щ іе мы ться долж 
ны были з а п л а т и т ь  з а  входъ  (к ак ъ  и въ наш е вре-

1)  С л ѣ д о в а т е л ь н о  f r i g i d a r i u m  о т ч а с т и  с о о т в ѣ т с т в о в а л ъ  
н а ш е м у  р у с с к о м у  п е р е д б а н н и к у .



мя). П лата  за  входъ бы ла ничтож ная, составляя одинъ 
к в а д р а н т ъ  1)  Это бы ла нормальная плата  в ъ  обществен- 
ныхъ баняхъ; въ  баняхъ ж е, принадлеж авш ихъ част- 
ны мъ  собственникамъ, пл ата  бы ла выше. З а плативъ  за 
входъ, ж елавш іе мыться входили въ tep idarium  или же 
въ fr ig id a riu m , смотря по потребности, иногда ж е въ 
пристроиваемыя къ  нимъ особый помѣщенія (apodyteria). 
Здѣсь находились рабы , исполнявшіе обязанность р а з-  
дѣванія посѣтителей и для оказан ія  необходимыхъ 
услугъ. М ывшіеся садились по скамейкамъ кругомъ стѣнъ 
для того, чтобы удобнѣе потѣть отъ горячихъ с тѣнъ. 
Судя по остаткам ъ Помпейскихъ бань, можно заклю 
чить, что въ срединѣ тепидаріума часто находился бас- 
сейнъ  съ холодною водою для ж елаю щ ихъ прохладиться, 
если ж ар ъ  въ  этомъ отдѣленіи бани былъ слишкомъ ве- 
ликъ , хотя подобный бассейнъ и не былъ неизбѣжною 
принадлежностью. И зъ  тепидаріума былъ ходъ въ  к ал ь - 
даріумъ (caldarium ). Въ раннее время сюда горячая-во
да проводилась трубами ( a lv e i) ,  устроенными вокругъ, 
по стѣнамъ комнаты, но впослѣдствіи устроивался во- 
доемъ для горячей воды, называвш ейся p i s c i n a .  Это 
отдѣленіе было наполняемо горячимъ паромъ, и си- 
дѣнья здѣсь устроивались не изъ бронзы, к ак ъ  въ  те- 
пидаріумѣ, а  изъ дерева, потому что в ъ  тепидаріумѣ 
не было опасенія, что бронзовыя скамьи зарж авѣю тъ, 
к ак ъ  здѣсь. Здѣсь ж е находились бассейны съ холодною 
водою ( l a b r a ). Эта вода свободно лилась на моющихся. 
Въ терм ахъ, которыхъ описаніе дошло до насъ, эти lab-

1)  Т .  е . 1/4 а с с а .  П о с л ѣ д н ій  ж е  с о с т а в л я л ъ о к о л о  8  к о -  
п ѣ е к ъ  м ѣ д ь ю  н а  н а ш и  д е н ь г и  и л и  о к о л о  2  к о п . с е р е б р .  
С л ѣ д о в а т е л ь н о , 1/ 4 а с с а  =  1/2 к о п . с е р е б р . ,  и л и  п о л ф э р -  
т и н г а ,  п е р е в о д я  н а  а н г л ій с к у ю  м о н е т у .



га были сдѣланы изъ массивнаго серебра. Послѣ теплой 
бани, моющіеся возвращ ались въ  холодное отдѣленіе, 
гдѣ всегда устроивались обширные бассейны съ холод
ною водою для купанья и плаванья. Н ѣкоторые, впро- 
чемъ, предпочитали эти бассейны прудамъ, устроеннымъ 
подъ откры ты мъ небомъ, т ак ъ  к ак ъ  вода въ  послѣд- 
нихъ была не очень холодна отъ дѣйствія солнечныхъ 
лучей. Затѣм ъ, въ  баняхъ слѣдовала операц ія трен ія  
тѣ л а  (d e s t r i n g e r e ) и потомъ м азан ія мазями или м а
слами ( u n g e r e ) .  Д ля этого входили въ  теплое отдѣле- 
ніе ( tep id a riu m ), или ж е въ  спеціально назначенную  
для тренія и м азан ія комнату (d e s tr ic to riu m , u n c to ri
um ). Д ля тренія тѣ ла  употреблялся спеціальный ин
струментъ , назы вавш ійся s t r i g i l i s ,  о которомъ мы 
можемъ имѣть нѣкоторое понятіе по дошедшимъ до насъ 
остаткам ъ римскихъ древностей. Послѣ тренія таким ъ 
инструментомъ, тѣло вы тирали кускомъ льняной ткани , 
и, наконецъ, мазали ароматическими мазями. У писате
лей мы весьма часто находимъ м ѣста, гдѣ  рабы  или ра
быни слѣдуютъ за  своими господами или госпожами въ 
термы, неся съ собою инструменты для тренія тѣла 
(s tr ig ilis )  полотенца и сосуды съ масломъ (am pullae). 
К огда вся операц ія мытья въ  банѣ была соверш ена и 
тѣло намазано, моющіеся оставались еще въ  банѣ  по- 
ротозѣйничать и поболтать, благо бани были просторны, 
или ж е отправлялись въ  особое отдѣленіе, п а л е с т р у ,  
состязаться там ъ въ борьбѣ или ж е прохаж ивались ме
ж ду колоннадами, пока не наставало  время обѣда, и 
тогда возвращ ались домой.

Но былъ у римлянъ еще типъ бань, болѣе напоми- 
навш ій современный намъ турецкія  бани, чѣмъ описан- 
ныя нами выш е. Это была B a ln e u m  L a c o n ic u m , к а -  
ковой образецъ впервые представилъ своими построй-



к а ми термъ А гриппа. Такого рода баня вообще строи- 
лась поверхъ печи, и, повидимому, она не снабж алась 
водою, т ак ъ  что ею пользовались исключительно к ак ъ  
ж аркою , или п о т о в о ю  банею. Внѣшнею же формою 
постройки она не отступала отъ обычнаго типа бань. 
Эта баня назначалась для старухъ, изнуренныхъ бо- 
л ѣ знью, особенно для стары хъ воиновъ. Римляне дума
ли, что разстройство, напримѣръ, ж елудка вы лечивает
ся сильнымъ потѣніемъ. Мы прилагаемъ здѣсь рисунокъ 
или планъ  римской бани, открытой въ  1 8 5 5  г. в ъ  Мон-  
моутширѣ (въ  А нгліи) въ  Ц е р в е н т ѣ .  Н а планѣ весь
ма ясно можно видѣть, к а к ъ  паръ  переходилъ изъ од
ного отдѣленія бани въ  другое; но въ этихъ баняхъ во
все нѣтъ  маленькихъ  комнатъ и другихъ помѣщеній для 
борьбы и состязаній, к ак ія  мы встрѣчаемъ въ  обще- 
ственныхъ баняхъ, откры ты хъ въ Помпеѣ и въ другихъ  
пунктахъ И таліи .

О б ѣ д ъ  у  р и м л я н ъ .  —  Главный обѣдъ у римлянъ 
бы лъ послѣ бани, приблизительно въ 9  часу дня (околи 
2  часа  3 0  минутъ лѣтомъ и 1 часъ  3 0  минуть 
зимою). Это вкуш еніе пищи назы валось сеn а ;  но в ъ  
объясненіи этого слова встрѣчаю тся обыкновенно двѣ 
ошибки. Во-первыхъ, это слово часто пишется с о е - 
n а ,  что совершенно ошибочно. Подобно многимъ дру- 
гимъ ош ибкамъ въ  латинскомъ правонисаніи , эта  ошиб
к а  произошла отъ ложнаго предполож енія, что разби
раемое нами слово имѣетъ  греческое происхожденіе отъ 
ϰο ινή , т . е. общій обѣдъ. Но ничего общаго съ подоб
нымъ греческимъ словомъ разсматриваемое названіе не 
имѣетъ. С е n а  —  настоящ ее природное латинское слово, а 
не заимствованное, и означаетъ  просто " п и щ а " или 
" ѣ д а " . Ч асто  переводилось это слово словомъ «ужинъ» 
(« su p p e r» ); но это было бы правильно лишь для тако -



го народа (еслибы такой сущ ествовалъ) которы й имѣлъ 
бы обыкновеніе уж инать въ  3 часа  по полудни. Впо- 
слѣдствіи, время для с е н а  въ Римѣ передвинулось, осо
бенно ж е для тѣхъ  граж данъ , которые были заняты  въ 
судебныхъ засѣданіяхъ до 10-го  часа дня; но, обыкно- 
веннымъ временемъ для сеn а былъ девяты й часъ. По
добная ж е неудача и неточность встрѣтилась и при п е- 
реводѣ греческаго δε ΐπ νον, которое иногда переводи
лось словомъ уж инъ, хотя δ ε ίπνον никогда не былъ 
ужиномъ; но δ ε ίπ νο ν , невидимому, соверш ался на часъ 
или на два позднѣе, чѣмъ сеn а  (см. «Д ревн . Г р еч . 
ж изнь»). Но что намъ особенно каж ется странны мъ, т ак ъ  
это р а нніе банкеты  у римлянъ, совершавш іеся, к ак ъ  
говорили, d e  d ie ;  они слыли, впрочемъ, доказательствомъ 
излишней роскоши и самоугожденія. С ущ ествовалъ еще, 
усвоенный обычаемъ tem pestivum  convivium  (благовре
менный и умѣренный пиръ). Онъ начинался не рано. 
Роскошные ж е и экстравагантны е банкеты  всѣ начина
лись рано.

Въ ранній періодъ римской ж изни, к ак ъ  во время 
обѣда, т ак ъ  и за в тр а к а  (вообще ранней ѣды) любимымъ 
блюдомъ римлянъ была особаго рода густая похлебка 
(p u l m e n t u m ) ,  приготовленная изъ  пшеницы или пол
бы 1) ( f а r ) ;  и это pu lm entum  долгое время составля
ло пищу бѣднаго римскаго населенія. Т акъ , римскій ко- 
микъ П л автъ , упоминая о нѣкоторыхъ столярны хъ и з- 
дѣліяхъ , говоритъ, что эти издѣлія не могутъ бы ть при
готовлены «необтесаннымъ римскимъ рабочимъ, питаю 
щимся полбяною похлебкою». П рибавка к ъ  подобному 
незатѣйливому обѣду состояла большей частью изъ р а з -  
нообразныхъ растительныхъ вещ ествъ, каковы : горохъ,

1)  T r i t i c u m  S p e l t a .  L i n n .



бобы, чечевица (legum ine), кап уста, пырей 1) лукъ  
( h o l e r a ) .  Мясо, однако, въ  древній періодъ, ѣли рѣдко, 
развѣ  только за  столами богаты хъ. Точно такж е  не 
всегда употреблялся въ  пищу и хлѣбъ ( p a n i s ) ;  но если 
нуж енъ былъ хлѣбъ, то онъ приготовлялся дома, ж ен
щинами или рабами, и приготовлялся тѣмъ способомъ, 
который еще долго продолжался въ  различныхъ селе- 
ніяхъ  И таліи . П екарей въ Римѣ не было до самой 
Т р е т ь е й  М а к е д о н с к о й  в о й н ы , случившейся спустя по- 
ч т и  600 лѣ тъ  о т ъ  основанія Р и м а. Н о  м ы , конечно, можемъ 
съ основаніемъ вѣрить, что поваръ былъ бы въ это 
раннее время безполезн ымъ членомъ римскаго домохо
зяй ства . Во времена П л ав та , около 2 0 0  лѣтъ  до P . X ., 
мы находимъ 2) обычай нанимать повара на рынкѣ всякій 
р азъ  когда устроивалось у кого-либо изъ состоятель- 
ны хъ граж данъ  пиршество. Мы знаемъ, что такой же 
обы чай былъ и въ  Аѳинахъ (см. «Д ревн.-Греч. Ж изнь» 

Но впослѣдствіи повара ( c o q u i)  и молодые неуче
ные по ремеслу хлѣбопеки ( p i s t o r e s )  3). Л учш іе изъ 
тихъ поваровъ и хлѣбопековъ происходили изъ  сословія 
р абовъ. К ъ  этой, съ точки зр ѣ н ія  древнихъ римлянъ «не
позволительной», роскош и, быть мож етъ, первый поводъ 
подали празднества, которы я у римлянъ слѣдовали за  
жертвопринош еніями. Эти празднества, вѣроятно, вну
шили римлянамъ мысль ж ить комфортабельно и затѣмъ 
роскошно. Знакомство же съ роскошью грековъ вовлек
ло римлянъ уж е въ  необузданную роскошь, так ъ  что

1) C o l l i u m  S а t .  L i n n .
2) В ъ  т ѣ х ъ  ж е  к о м е д ія х ъ  П л а в т а ,  а  т а к ж е  и  въ  к о м е -  

д ія х ъ  Т е р е н ц і я .
3)  В о  в р е м е н а  М а р ц і а л а  и  Ю в е н а л а  с у щ е с т в о в а л и  въ 

Р и м ѣ  и  п и р о ж н и к и  по р е м е с л у :  P i s t o r e s  d u l c i a r i i .



въ  этомъ отношеніи, римляне скоро превзош ли своихъ 
учителей. Мы знаемъ о римскихъ «обѣдахъ» въ  эпоху 
Императоровъ. Безумную роскошь, обжорство и расточи
тельность этихъ обѣдовъ, конечно, уж е и превзойдти 
невозможно.

Римская столовая уже описана нами выше. Намъ 
остается добавить ли ш ь  нѣсколько словъ о столовомъ 
убранствѣ и разны хъ деталяхъ. К акъ  скоро хозяинъ 
вмѣстѣ съ гостями занимали мѣста за  столомъ, облоко
тись на куш етки, разставленны я вокругъ стола (п л анъ 
разстановки ихъ объясненъ нами выш е, когда говори
лось о триклиніумѣ). Н а куш етки эти не клали платья 
изъ опасеніа скры ть ихъ красоту и изящ ество пурпу
ровой матеріи, которою онѣ были обиты. Каждому го
стю подавалась салф етка ( т а р р а ) ;  иногда же гость 
приносить ее съ собою. Т акъ  к ак ъ  каж ды й сидѣлъ обло- 
котясь на лѣвую руку, то употребленіе нож а или вилки 
было невозможно. При этомъ намъ необходимо зам ѣ- 
тить, что обычай ѣ с ть при помощи вилки вовсе не древ- 
ній, а  возникшій лишь 5 0 0  лѣ тъ  н азадъ , в ъ  И таліи . 
Въ Англіи, напримѣръ, до начала XVII в ѣ к а , ѣли безъ 
вилокъ. Но и въ Римѣ вилка, или нѣчто в ъ  родѣ вилки, 
употреблялась рабомъ, разрѣзы вавш им ъ передъ обѣдомъ 
кушанье (соотвѣтствующимъ современному форш нейде- 
ру). Искусство разрѣзы вать куш анье было предметомъ 
т щательнаго предварительнаго изученія въ  особыхъ 
ш колахъ, причемъ образцами служили деревянный мо
дели. Л ожки ( l ig u l a e )  были такж е въ употребленіи, 
е сли гости ихъ спраш ивали; однако ж е, чащ е всего ку
шанье брали просто п а л ь ц а м и , к ак ъ  еще и теперь это 
дѣлается н а  Востокѣ. Неизвѣстно только, какого рода 
ножи употребляли римляне при внушеніи пищи. В ъ  нѣ- 
которыхъ гробницахъ, рядомъ съ остатками пищи, най-





дени и пожи съ черенками изъ  слоновой кости, а  т ак 
ж е ложки. Еще въ  одномъ пунктѣ никогда не было не
достатка на римскомъ столѣ —  это въ  с о л о н к ѣ . Д аж е 
въ  самыхъ бѣдныхъ домахъ часто встрѣчаю тся сере
бряный солонки, —  и на солонку римляне смотрѣли 
к ак ъ  на « с в я щ е н н ы й » сосудъ. Соль употреблялась 
римлянами не только для приправы пищи, но имѣла 
священное значеніе, смѣшиваясь съ мукою въ  ж ертво- 
приношеніяхъ ( m o la  s a l s a ) .  Въ богаты хъ домахъ къ  
обѣденному столу припаивалась серебряная пластинка, 
и отъ того, когда столъ былъ безъ употребленія для обѣ- 
да , онъ могъ служить вмѣсто поставца или буфета ( a b a 
c u s ) .  Обѣдающіе садились за  столъ въ  лучшей и, по 
по крайней мѣрѣ, въ возможно чистой одеж дѣ. Ш ироко 
драпирую щ ая и неуклю ж ая тогда смѣнялась, на время 
обѣда, зам ѣняласъ легкою одеждою яркаго  блестящ аго 
цвѣта. (Любимыми же цвѣтами римлянъ были: яр ко - 
красный, пурпуровый, фіолетовый, небесно-голубой, зе
леный. См. объ этомъ ниже, в ъ  отдѣлѣ объ одеж дѣ). 
Затѣм ъ, к ъ  обѣду, римлянинъ одѣвалъ чистыя сандаліи 
( s o le a e )  вмѣсто обычныхъ поношенныхъ баш маковъ. 
Но к ак ъ  скоро гость садился за  столъ, р а б ъ , пришедшій 
вмѣстѣ съ нимъ изъ дома, снималъ сандаліи съ ногъ 
своего господина, и присматривалъ за  нимъ до тѣхъ  
поръ, пока не былъ позванъ, а  этотъ призы въ совер
ш ался, когда гости вставали и зъ -за  стола.

Обыкновенный обѣдъ раздѣлялся на  т р и  отдѣла. 
или части. Первый назы вался g u s t u s  или g u s t a t i o , 
или, иногда,  —  p r o m u l s i s ,  потому что эта  часть обѣда 
предш ествовала нитью так ъ  наз. m u l s u m , или ви
на, подслащеннаго медомъ. Это, впрочемъ, было обы ча- 
емъ уже въ  позднѣйш ее время Рима, и подслащенное 
медомъ вино служило раздраж еніем ъ аппетита для по-



слѣдующ ихъ солидныхъ  и питательны хъ  куш аній. По- 
слѣднія  большею частью приготовлялись изъ пряныхъ 
растительныхъ вещ ествъ, каковы : щ авель, сал атъ , к а 
пуста въ  разсолѣ, мелкіе огурчики, редиски, грибы и 
т. под. и къ  этому еще часто прибавлялись устрицы и 
мелкая соленая рыба, н ап р . сардинки. Я ица и яблоки 
тож е были постоянною принадлежностью обѣда, т ак ъ  
что у римлянъ образовалась пословица: «a b  оv о u s q u e  
a d  m a l a » ,  которая значила въ  буквальномъ смыслѣ: 
«отъ яицъ до яблока» , а  въ  переносномъ: «отъ на
чала до конца обѣда». Затѣм ъ, послѣ g u s t a t i o  или 
p r o m u l s i s  слѣдовала c e n a  въ  собственномъ смыслѣ 
слова, въ  старое время имѣвш ая простой, безъискусствен- 
ный х арактеръ  и состоявш ая лишь изъ бобовъ и ветчи
ны. Горацій разсказы ваетъ  намъ, что онъ справлялъ 
такую  сеn а  въ  своемъ сельском , помѣстьѣ. Но в послѣд- 
ствіи въ Римѣ къ  сеn а прибавлялись еще шесть или семь 
так ъ  назы ваемы хъ f e r c u l a ,  состоявшихъ  изъ извѣ ст- 
наго числа блюдъ. Блю да эти помѣщались при носкѣ 
одно на другое, образуя колонну (что и называлось 
fercu la). Затѣм ъ, еслибы мы вдались въ  подробное опи- 
саніе разнообразныхъ блюдъ, употреблявш ихся у рим- 
лянъ  въ  эпоху Императоровъ , то никогда не кончили бы. 
Эти блюда составляли самая разнообразная и дорогая 
рыба, живность, мясо и проч. Произведенія природы съ 
отдаленнѣйш ихъ концовъ міра служили для стола из- 
нѣж еннаго и обжорливаго римлянина эпохи Императо
ровъ . Надо отмѣтить только, что обжорство и безвкусіе 
римлянина въ  самой гастрономіи и роскоши поразило 
бы вообще изящ наго и умѣреннаго грека. Римлянинъ 
только и мѣтилъ на то, чтобы блюда для его обѣда от
личались рѣдкостью, причудливостью, странностью, 
дорогостоимостью. О деликатности и приличіи римскій



гастрономъ не заботился. Въ числѣ приправъ, мы, меж
ду прочимъ, должны упомянуть о сахарѣ ( s a c c h ä r u m ). 
Это вещ ество описы ваетъ древній натуралистъ  Плиній 
к ак ъ  «нѣкоторый родъ бѣлой камеди, которую добы- 
ваю тъ  изъ  аравійскаго и индійскаго тростника» . Это 
вещество хруститъ на зубахъ, и Плиній прибавляетъ , 
что оно употребляется лишь для медицинскихъ цѣлей. 
Точно такж е  масло ( b u t y r u m )  рекомендовалось для 
употребленія преимущественно римскими медиками, въ  
качествѣ пласты ря. Однако ж е, масло употреблялось и 
при изгоговленіи куш анья, подобно к а к ъ  въ  южной 
Европѣ до сихъ поръ употребляется оливковое масло.

Послѣ смѣны р азл ичныхъ блюдъ во время сеn а , слѣ- 
довалъ на нѣсколько времени переры въ, —  время тор
ж ественнаго молчанія; въ  это время солили муку, при
готовляли m o la  s a l s a ;  вмѣстѣ съ послѣднимъ дѣ ла- 
лись возліянія домашнимъ богамъ ( l a r e s )  на семей- 
номъ а л тар ѣ . Въ періодъ ж е Императоровъ въ  это вре
мя воздавались почести генію И мператора. Затѣм ъ  слѣ- 
довало нѣчто въ родѣ наш его дессерта, —  т а к ъ  назы вае
мый «второй столь» ( s e c u n d a e  m e n s a e ) ; обѣдающимъ 
раздавались плоды и пирожное почти так ж е , к ак ъ  у 
насъ. Пирожное у римлянъ было весьма разнообраз
ныхъ  видовъ. Авторы упоминаютъ много назван ій ; но 
различить разные сорта по названіям ъ, конечно, труд
но. Наиболѣе обыкновеннымъ было древнее нац іональ- 
ное римское пирожное p l a c e n t a  (лепеш ка), дѣлавш ееся 
изъ меда и сыра; затѣм ъ l a g ä n u m ,  нѣчто въ  родѣ бли
на или пряж енца. Другіе виды пирож ныхъ съ грече
скими названіям и показы ваю тъ, что они заимствованы  
отъ  грековъ и введены позднѣе.

9 . П и т ь е  у  р и м л я н ъ .  —  Единственное питье, быв
шее въ общ енъ употребленіи, это было вино. Несмѣ-



шаннымъ пили его рѣдко, потому что это было при- 
знакомъ невоздержности и пьянства. Во время обѣда 
каж дый гость смѣш ивалъ вино въ своей собственной 
чаш ѣ. Рабы  въ  это время постоянно разносили у стола 
теплую и холодную воду для примѣси въ вино, и пер
вая  была въ больш емъ употребленіи, к ак ъ  болѣе здо
ровая примѣсь въ вино, по мнѣнію римлянъ. Однако же 
иногда примѣшивали въ вино ледъ, или прохлаждали 
его снѣгомъ. Сосуды для такого охлаж денія были осо
бенные, и экземпляры ихъ сохранились до насъ.

Послѣ дессерта, или secundae m ensae, слѣдовалъ ко- 
нецъ обѣда. Но въ періодъ римской изнѣженности и 
роскоши, къ  римлянамъ переш елъ греческій обычай 
«с и м п о с іу м а » (σνμποσιον, sym posium ) или ш у м н о й  
п о п о й к и . Римляне назы вали эту попойку другимъ име- 
немъ —  c o m i s s a t i o , и устроять часто эти шумныя по
пойки (com issationes) значило « п и т ь  н а  гр е ч е с к ій  
м а н е р ъ » (G raeco more bibere). Чтобы устроить com is
satio  послѣ обѣда, со столовъ быстро снимались блюда; 
рабы вносили гирлянды, преимущественно изъ розъ, и 
увѣнчивали ими каж даго изъ пирующихъ. Приходившiе 
новые гости немедленно приглаш ались садиться, чтобы 
участвовать въ попойкѣ. При этомъ еще м етаніемъ 
диска (баллотировкою) избирался ц а р ь  или р а с п о р я д и 
т е л ь  попойки (R ex convivii или a rb ite r  b ibendi). Огром
ный сосудъ для смѣш иванія вина (c ra te r )  ставился по
средине стола. Вино и вода смѣш ивались по указаніямъ 
распорядителя. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если теплая 
вода ( c a l d a )  предпочиталась для смѣшенія съ виномъ, 
кр атер ъ  имѣлъ въ  центрѣ особое помѣщеніе для горя- 
чихъ углей 1). Прекрасные образцы  этого рода сосу-

1)  С л ѣ д о в а т е л ь н о  н а по м и н а л ъ  н а ш ъ  р у с с к ій  с а м о в а р ъ .



довъ, снабженныхъ крыш ками, найдены въ  древней 
Помпеѣ. У каж даго  гостя имѣлся в ъ  рукахъ бокалъ  для 
питья ( p o c u lu m ) .  Этотъ бокалъ наполнялся изъ боль
шого сосуда особымъ  черпакомъ или уполовникомъ 
( c y a t h u s ) ,  вм ѣщ авшимъ въ  себѣ 1/12 п и н ты  1). Распо
рядители пира слѣдовали обычаю опредѣлять заран ѣе 
сколько черпалокъ или ц іатовъ  достанетъ для напол
нения всѣхъ бокаловъ. Если пили за  чье-либо здоровье, 
то число н аполненія бокаловъ соотвѣтствовало числу 
буквъ въ  имени того гостя, за  здоровье котораго пили. 
Сорта винъ были весьма разнообразны. Высоко цѣни- 
лись вина: цекубійское, сетинское, фалернское, мас- 
сикское и каленское. Виноградники дли всѣхъ  этихъ 
винъ произрастали въ  Кампаніи, или ж е въ  части Л а- 
ціума, граничивш ей съ Кампаніей. Любимыя греческія 
вина , употреблявш іяся у римлянъ, были: тазосское, хіос- 
ское и лесбосское. Было въ обычаѣ смѣш ивать вина не 
только съ пряными кореньями, но и съ ароматическими 
маслами.

1 0 . О бщ е с т в е н н ы я  у в е с е л е н і я .  —  Римляне го
раздо менѣе прилагали заботы къ  общественнымъ  уве- 
селеніямъ, чѣмъ греки. У грековъ благовоспитанный 
человѣкъ уже непремѣнно долженъ былъ умѣть «пѣть 
пѣсню съ аккомнаниментомъ на л ирѣ » . Нo мы не знаем ъ, 
чтобы подобное правило входило въ  планъ  воспитанія 
римлянъ. Заобѣденныя загадки  и ш утки аѳинянъ поль
зовались огромной извѣстностью. Въ Римѣ ж е эти са
мый ш утки выродились въ неприличныя поговорки, и 
римскія пирушки (во времена И мператоровъ) соединены 
были съ дебошами. Съ другой стороны, у римлянъ по
лучили особенное развитіе  азартны я игры. П р авда ,

1) Англійгкая м ѣра емкости, вмѣща ющая 1/8 г а ллона.



часто издавались законы протинъ этихъ азартны хъ 
игръ, по безуспѣш но. Бы ли у римлянъ д в а  рода а за р т 
ныхъ игръ: первый t e s s e r a e , н апоминавшій современ
ную игру въ  кости. Костяные кубы были отмѣчены на 
каж дой изъ 6 -ти  сторонъ черными точками, отъ одной 
до ш ести. И грали обыкновенно двое или т р о е .  Кости 
для игры высыпались изъ  стакан а  (к ак ъ  и въ  наше 
время) или р ож ка ( p h i m u s  или f r i t i l l u s ) ,  и высы- 
палъ  ихъ обыкновенно игрокъ, получившій наибольшій 
вы игры ш ъ. На фрескахъ, найденныхъ въ Помпеѣ, мы 
видимъ много изображ еній игроковъ въ  кости. А зарт
ный х а р а к теръ игры наивно изображ ается надписями, 
сдѣланными надъ головами игроковъ. Напримѣръ: 
« E x s i » =  «e x s i i » ( « Я  п р о п а л ъ , я  п р о игр а л ь » ) .  
Часто встрѣчаю тся изображения двухъ фигуръ, ожесто
ченно вцѣпивш ихся другъ другу въ  волосы. Это игроки, 
поссорившіеся за  игрою въ кости. Иногда помѣщается 
на фрескѣ и фигура хозяина игорнаго дома, или просто 
хозяина ш инка или питейнаго заведенія, разнимающаго 
ссорящихся и приглаш аю щ его ихъ но крайней мѣрѣ 
выйдти на улицу 1).

Другой родъ азартной игры у римлянъ назы вался 
t a l i  (отъ  t a l u s  —  игральная бабка или игральная 
кость) 2). Сначала это были естественный кости о т ъ  су- 
ставовъ  ногъ ж ивотныхъ, но потомъ фигуры для этой

1)  Р а з н и м а ю щ ій  вц ѣ п и в ш и х с я  д р у г ъ  д р у г у  въ  в ол осы  
и г р о к о в ъ  н а  о д н о й  и з ъ  п о м н е й с к и х ъ  ф р е с о к ъ  и з о б р а ж е н ъ  
с х в а т и в ш и м и  з а  о д е ж д у  о д н о г о  и з ъ  с с о р я щ и х с я .  Н а д ъ  г о 
л о в о ю  р а з н и м а ю щ а г о  х о з я и н а  н а д п и с ь :

„ I t i s  f o r a s  r i x a s t i s “ . ( У б и р а й т е с ь  ж е  н а  у л и ц у ) .

2)  Д ѣ й с т в и те л ь н о , э т о  п е р в о н а ч а л ь н о  и  б ы л и  е с т е с т в е н 
н ы я  к о с т и  о т ъ  н о г ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  н а п о м и н а в ш ія  н а ш и  р у с -  
с к ія  „ б а б к и " , и  и м и  и г р а л и  т о л ь к о  д ѣ т и .



игры стали приготовляться изъ  весьма разнообразнаго 
м атеріала. Впослѣдствіи фигуры для игры ta lu s стали 
дѣлаться своеобразно. Ф игурка не была квадратом ъ , но 
имѣла четыре стороны, потому что два  конца округля
лись. Онѣ отмѣчались цифрами: 1 , 3 , 4  и 6 . В ъ игрѣ 
употреблялись 4  ta li. Самая большая игра назы валась 
« V e n u s » ;  низш ая игра назы валась c a n i s  (собака). 
Это игра, представлявш ая ч е т ы р е  о ч к а .  Кромѣ того, 
игра « t a l i » носила иногда характеръ  игры « t e s s e r a e », 
представлявш ая высшее число очковъ. Кромѣ этихъ 
игръ весьма сильно было распространено битье объ за -  
кладъ.

Съ самыхъ раннихъ временъ, въ Римѣ былъ обычай 
приглаш ать на  званы й пиръ  флейтщ иковъ; но въ  пер
вое время музыка на пирахъ имѣла лиш ь религіозное 
значеніе, въ  смыслѣ обряда въ  честь домашнихъ боговъ 
(lares). Впослѣдствіи ж е, съ утонченностью нравовъ  и 
съ роскошью, когда римляне усвоили себѣ разнообраз
ные роды м у з ы к и  и п ѣ н і я ,  —  то и другое совершалось 
за  обѣдомъ уж е только для увеселен ія, а  когда наиболь
ш ая испорченность нравовъ вторглась въ Римъ, тогда 
на пиры стали приглаш ать разны хъ ш утовъ и панто- 
мимовъ, канатны хъ плясуновъ, заклинателей, карли - 
ковъ, танцовщ ицъ-дѣвуш екъ, а  за тѣмъ и гладіаторовъ.

Г Л А В А  IV .

1. И д е я  и  х а р а к т е р ъ  р и м с к о й  с е м ь и . —  Мы
уже выяснили выше, что семья была основнымъ кам - 
немъ и ключемъ Римскаго государства. Въ извѣстной 
мѣрѣ эта  особенность свойственна и всѣмъ отраслямъ 
Арійскаго семейства народовъ. Почти въ  каж дой изъ



этихъ отраслей, государство, к ак ъ  изъ  ячейки, разро- 
стается  изъ  семьи, —  разростается сначала въ  к л а н ь  
или колѣно, клан ъ  или колѣно р азрастается  въ трибу 
и т. д ., пока не образуется обширное государственное 
цѣлое. При такой организаціи государства, каж ды й 
граж данинъ  думаетъ, что онъ связанъ  съ другимъ граж - 
даниномъ или узами р о д с т в а ,  или узами у с ы н о в л е н ія . 
Эти о тношенія могутъ видоизмѣняться, но въ сущности 
они замѣняю тся величинами и явленіями эквивалент
ными. Ц арь является въ  организованномъ такимъ обра- 
зомъ государствѣ естественнымъ главою націи, и про- 
исхожденіе свое царь ведетъ  отъ отца первоначальнаго 
семейства (ячейки), изъ котораго развѣтвились другія 
семейства. Но уже въ  самое раннее время гасударствъ 
этого типа мы находимъ обычай о г р а н и ч и в а т ь  власть 
ц ар я , потому что послѣдній передъ всѣми рѣшеніями 
обязанъ выслуш ивать мнѣнія другихъ отцовъ ( p a t r e s ) ,  
главъ  разнообразныхъ клановъ. Д ѣла, касаю щ іяся мира 
и войны, при такомъ порядкѣ , предлагаю тся и рѣ- 
ш аю тся въ  народномъ собраніи, которое представляю тъ 
собою отцы каж даго  семейства, со ставл яю щ ая государ
ство. Въ нѣкоторы хъ странахъ, к ак ъ , напримѣръ, въ 
Греціи, сила и значеніе отца  семьи были весьма огра
ничены. Ж елан іе  дать каждому полновозрастному граж 
данину по возможности полную свободу дѣйствія не 
могло р азв я зать  у зъ , опредѣлявш ихъ отношеніе сына 
къ  отцу и члена клан а  къ  главѣ  этого клана. Мы уже 
старались показать выше, что замкнутый римскій союзъ 
основывался на совершенной взаимной зависимости (субъ- 
ординаціи) составляю щ ихъ его членовъ. Но, съ другой 
стороны, въ  Римѣ сущ ествовала неограниченная власть 
главы  семейства надъ  своими дѣтьми (P a t r i a  p o 
t e s t a s ) .  Она была тѣсно снязана съ строемъ римской



государственной жизни. Мы видѣли вы ш е, что было 
ячейкою Римскаго государства —  это была власть главы  
семьи надъ  семействомъ, имѣвш ая тенденцію создать 
стройное государство изъ элементовъ семьи, основанное 
на томъ же безграничномъ повиновеніи государственной 
власти , —  власти , к ак ая  сущ ествовала и въ  семьѣ въ 
отношеніяхъ дѣтей к ъ  отцу и жены къ  мужу. К акъ  
полноправный господинъ , глава семейства въ  Римѣ и 
говорилъ, и дѣ йствовалъ за  свое семейство. Д ѣйствія 
подчиненныхъ ему членовъ его семьи не имѣли бы ни
какого значенія. Домохозяинъ римскій былъ, затѣ м ъ, и 
жрецомъ въ  своемъ домѣ и соверш алъ молитвенные 
обряды и ж ертвы  домашнимъ богамъ. (См. ниже). 
Въ глазахъ  римскаго закона, онъ былъ единственнымъ 
законнымъ владѣльцемъ семейной собственности. Рим
лянинъ, съ его любовью къ  практической устойчивости 
и твердости, которую мы тож е характеризовали  выш е, 
ни за  что не хотѣлъ ограничить свою власть каким ъ бы 
то ни было путемъ. По закону, ж ена бы ла въ  рукѣ  
( i n  m a n u ) своего муж а, и всѣ пр ава, который имѣлъ 
надъ нею въ  семьѣ отецъ (когда она ж ила до замуже
ства въ домѣ отца), переходили къ  мужу, если отецъ 
вы давалъ  ее за-м уж ъ ( i n  m a t r i m o n i u m  d e d i t ) .  При 
выходѣ ж е за-м уж ъ дѣ вуш ка совершенно не знала сво
его выбора, а  безусловно подчинялась волѣ отца. Ро- 
дивш іяся отъ нея дѣти были совершенно во власти  ея 
мужа (ихъ отца). Онъ могъ, по произволу, ихъ удер
ж ать  у себя или удалить ( s u s c i p e r e , t o l l e r e ) ,  вы гнать 
изъ  дому или предать смерти. Безобразны хъ и слабыхъ 
дѣтей римляне часто топили, и мы знаемъ случаи, что 
въ  римскихъ семействахъ малолѣтнихъ дѣтей удаляли 
или подкидывали лишь потому, что они «родились в ъ  не
счастный ден ь» ... М ладенцевъ же ж енскаго пола подкиды-



вали даж е слиш к о м ъ  часто. Это можно понять уже изъ 
того, что у римлянъ число женщ инъ было м ен ьш е  чи
сла мужчинъ; тогда к ак ъ  намъ извѣстенъ непреложный 
законъ природы, въ  силу котораго дѣтей женскаго пола 
нарож дается обыкновенно больше, чѣмъ дѣтей мужскаго 
пола. Т ацитъ , описывая нравы  германцевъ, находить 
страннымъ, что у этихъ послѣднихъ не существуетъ пред- 
писаній, ограничиваю щ ихъ, число раждаю щ ихся мла- 
денцевъ. Затѣ м ъ  наказан іе  грѣха прелюбодѣянія въ 
древней И таліи  длилось недолгое время. Малонаселен
ность, быть можетъ, больше, чѣмъ какая-либо  другая 
причина, содѣйствовала паденію  Римской имперіи, ког
да лишь корен ная трибы хвалились многочисленностью 
своихъ семействъ. Суровая логика римскаго ума дала 
отцу власть надъ  жизнью и смертью его дѣтей; 
въ послѣдніе дни Рима трусливое самоугожденіе за 
ставляло римлянъ пользоваться этимъ правомъ въ 
обширныхъ разм ѣрахъ. Согласно предписаніямъ за 
кона, отеческая власть (p a tr ia  po testas) прекращ алась 
лиш ь: или со смертію отца, или съ потерею имъ правъ  
граж данства въ  случаѣ ссылки, или актомъ эмансипа- 
ціи (отнущ енія на волю), который отецъ соверш алъ надъ 
своимъ сыномъ. Внѣ этихъ случаевъ, сынъ находился въ 
полной и безусловной власти отца и не могъ имѣть 
своей собственности. Пусть бы онъ пріобрѣлъ трудомъ 
и стараніем ъ какую -либо собственность, или унаслѣдо- 
вал ъ  ее по закону, —  она переш ла бы къ  семьѣ, т. е. 
къ  отцу, главѣ  этой семьи. Л иш ь въ  общественныхъ 
дѣ йствіяхъ , дѣйствіяхъ граж данина, сынъ имѣлъ сво
боду дѣйствій, могъ поступать т ак ъ , какъ  пож елаетъ. 
По отношенію к ъ  общ ественнымъ дѣйствіямъ, государ
ство имѣло преимущество или супрематъ надъ автори- 
тетомъ каж даго отца. Э тотъ порядокъ вещ ей въ  Римѣ



весьма хорошо характеризуется дошедшимъ до насъ 
разсказомъ. Во время Второй Пунической войны Фабій 
К унктаторъ, старый и опытный полководецъ, получилъ 
приказан іе  служ ить подъ начальствомъ (испр авлять  
должность поручика въ  нашемъ смыслѣ) своего сына, 
бывшаго въ  то время однимъ изъ  консуловъ. Сынъ вы - 
шелъ на встрѣчу своему отцу, предшествуемому ликто
рами, шедшими въ  обычномъ порядкѣ. Старый полково- 
децъ ѣхалъ верхомъ на лошади, позади ликторовъ; тогда 
сынъ далъ  старику суровое приказан іе  «сойдти съ лош а
ди!» Отецъ повиновался, и, соскочивъ съ лош ади, произ- 
несъ слѣдующ ія слова: «мое единственное ж елан іе, мой 
сынъ, чтобы ты  помнилъ твою обязанность (власти), т ак ъ  
к ак ъ  ты римскій консулъ».

2 . Р и м с к і я  и м е н а . —  Огромное значеніе семьи въ  
римскомъ государствѣ весьма ясно видно и изъ  обычая 
д авать имена римскимъ граж данам ъ. Въ Греціи, напри- 
мѣръ, каж ды й граж данинъ  имѣлъ свое собственное имя; 
наиболѣе обыкновенно получалъ онъ имя дѣда, но иногда 
имя отца; а  иногда имя вы биралось, к а к ъ  и въ  наше 
время, лишь потому, что оно было благозвучно и к аза 
лось «аристократическим ъ», особенною ж е привиллегіею 
пользовались длинныя (длинносложныя) имена. В ъ  от- 
правленіяхъ общ ественныхъ занятій  и для оф ф иціаль- 
ныхъ цѣлей обыкновенно прибавлялось имя отца, а  въ  
раннее время —  и имя семейства, к ъ  которому принадле- 
ж ал ъ  граж данинъ. Т ак ъ , напримѣръ, извѣстный сопер- 
никъ П ерикла, Кимонъ, былъ оффиціально извѣстенъ  
подъ именемъ « К и м о н а , (сына) М и л ь т і а д а  1) Л а -

1)  Т .  е . ,  н а  н а ш ъ  р у с с к ій  м а н е р ъ , э т о  б ы л о  бы : „ К и м о н ъ  
М и л ь т іа д о в и ч ъ  Л а к і а д о в ъ “ и з ъ  р о д а  Л а к іа д о в ъ .  Т а к ъ  д ѣ й -  
с т в и т е л ы ю  и  п е р е в о д и л ъ  И л іа д у  Г о м е р а  о д и н ъ  и з ъ  р у с -  
с к и х ъ  пе р е в о д ч и к о в ъ  д о  Г н ѣ д и ч а :  „ г н ѣ в ъ , о , м у з а ,  в о с п о й  
А х и л л е с а  П е л е е в и ч а ! "



к і а д а » ;  отецъ М ильтіада (это мы должны отмѣтить) 
опять-таки  назы вался Кимономъ, а  его дѣдъ М ильтіа- 
домъ. Н о  впослѣдствіи въ  Греціи утвердился обычай 
не присоединять къ  имени еще и фамильное имя, а  при
соединять н а зван іе того м ѣста въ  д е м ѣ  (δ ή μ η )  или 
общ инѣ (приходѣ), по современному понятію, гдѣ ж илъ 
извѣстпы й граж данинъ . Т ак ъ , ораторъ Д е м о с ѳ е н ъ  былъ  
извѣстенъ въ публичныхъ документахъ  подъ именемъ 
«Демосфена сына Демосфена» (Демосфена Демосфеновича) 
Пайяніан а. Это, для сравненія, мы остановились на Гре- 
ціи. Совсѣмъ не то мы видимъ в ъ  Римѣ: разница огром
ная. В ъ Римѣ ф а м и л ь н о е  имя, имя семьи, назы валось 
именемъ ( n o m e n )  по преимущ еству. В ъ коренныхъ 
римскихъ фамиліяхъ это имя оканчивалось прилагатель
ною формою i u s .  Это имя патронимическое и соотвѣт- 
ствуетъ  п р о з в и щ у  (su rn am e) въ  Англіи 1). Этимъ име- 
немъ назы вался  каж ды й членъ к л а н а  или племени; 
для женщ инъ это прилагательное видоизмѣнялось лишь 
въ  женскую форму i а .  То же правило примѣнялось и 
к ъ  кліентам ъ и отпущ енникамъ. Но каж ды й граж да- 
н инъ римскій имѣлъ еще и свой собственный « р r а e n о
m e n », нѣкоторымъ образомъ соотвѣтствующій совре
менному христіанскому имени у европейскихъ народовъ. 
И зъ этихъ p r a e n o m i n a  только 1 8  были у римлянъ во 
всеобщ емъ употребленіи, и четыре или пять изъ  этого 
числа были ограничены употребленіемъ въ  особенныхъ 
фамиліяхъ. Но поводу римскихъ praenom ina  часто суще
ствовали неправильная мнѣнія и представленія. Нѣко- 
торы я praenom ina имѣли, повидимому, отношеніе ко вре
мени или условіямъ рож денія дитяти . Въ древній пері-

1)  Т .  е . ,  к о н е ч н о , н е  в ъ  о д н о й  А н г л іи ,  а  п р о з в и щ у  в о 
о б щ е , у в с ѣ х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  н а р о д о в ъ .



одъ римской ж изни сущ ествовалъ обычай обозначать 
граж данина формально употребленіемъ его собственныхъ 
p r a e n o m e n  и n o m e n , вмѣстѣ съ praenom en его отца. 
Н апримѣръ; Q. Fab ius М. F ., т. е. « Q u i n t u s  F a b i u s  
M a r c i  F i l i u s ». К огда ж е племя (клан ъ) возрастало 
въ  числѣ членовъ до высш аго предѣла и раздроблялось 
н а  различны я фамиліи, лишь слабо связанны я между 
собою общими обрядами, въ  которыхъ принимали уча- 
стіе всѣхъ члены клан а, —  и эти фамиліи различались 
лишь прозвищами, присвоенными собственному имени 
клана. Эти прозвищ а ( c o g n o m i n a )  часто были лишь 
шутливыми или насмѣшливыми прозвищ ами, к ак ъ  это 
вы раж алось и вы раж ается и въ  старинныхъ англійскихъ 
прозвищ ахъ; и древніе римляне, повидимому, охотно да
вали извѣстному человѣку особый ярлы къ, соотвѣтствен- 
но его личной выдаю щ ейся примѣтѣ, к ак ъ  это дѣлаю тъ 
современные англійскіе школьные мальчики. Н ѣкоторы я 
насмѣшливыя прозвищ а были, въ  то ж е время, ловкими 
комплиментами. Т акъ  двѣ фамиліи племени (к л ан а) 
К л а в д іе в ъ  носили cognom ina P u l c h e r  (милый, краси
вый) и N e r o  (мужественный). Ч ащ е, однако, насмѣшли- 
вы я прозвищ а вы раж али  физическій или нравственны й 
недостатокъ извѣстнаго лица. Т акъ , T itus M accius, и з- 
вѣстный комическій поэтъ, носилъ прозвище П л а в т а  
(P la u tu s  —  кривоногій). И звѣстный поэтъ Q uintus H ora tiu s 
носилъ прозвище F l a c c u s  (вислоухій). Поэтъ Публій Ови- 
дій носилъ прозвище N a s o  (толстоносый). Знаменитый 
ж е ораторъ  M arcus Tullius Cicero нолучилъ свое cogno
m en скорѣе отъ того ф акта , что у одного изъ  его пред- 
ковъ была бородавка, похожая на горошину ( c ic e r ) ,  
чѣмъ (к ак ъ  думали нѣкоторые) отъ того, что Ц ицеро- 
новъ ранній возрастъ  былъ предоставленъ природѣ, к ак ъ  
ростъ  полеваго гороха. Прозвище C o s s u s  значитъ  «смор-



щ енный», C a l v u s  —  плѣш ивый, C a t o  —  остроумный, до
гадливый, B r u t u s  — туп ой или глупый, C a e s a r  —  вѣ ро
ятно к р ѣ пко ударяю щій). Т ак ія  прозвища первоначально 
давались нѣкоторымъ членамъ фамиліи, затѣм ъ эти проз
вищ а дѣлались наслѣдственными, и уже придавались съ 
столь ж е наивною безотчетностью, к ак ъ  и англійскія, не 
совсѣмъ деликатны я прозвища: П игговъ, Л иттлеевъ, Б э- 
керовъ или Армстронговъ. Въ формальныхъ оффиціаль- 
ныхъ документахъ у римлянъ всегда обозначались эти 
прозвищ а, —  но всегда так ъ , что происхожденіе ихъ бы
ло ясно, т. е. эти прозвищ а помѣщались послѣ означенія 
собственныхъ именъ. Т ак ъ , оффиціальное обозначеніе 
Ц ицерона было: «M a r c u s  T u l l i u s  М .  F .  М .  n . 
( M a r c i  n e p o s )  C ic e r o ». Мы можемъ теперь отмѣтить 
мимоходомъ, судя по этому характеристическому обы
чаю, что старшему сыну въ  Римѣ давался praenom en 
его отца. Намъ извѣстны  случаи, когда эти praenom ina 
писались на надгробныхъ пам ятникахъ . Одно и то же 
praenom en можно прослѣдить за  цѣлыя пять поколѣній, 
что сдѣлано, вѣроятно, съ тою цѣлію, чтобы показать, 
что человѣкъ, пепелъ котораго покоится въ  извѣстной 
гробницѣ, пр и н ад л еж ал ъ  къ  той вѣтви фамиліи, которая, 
за все это время, имѣла своего з а к о н н а я  главу. Есте
ственно, что praenom en, подобно нашимъ христіанскимъ 
именамъ, было и м ен ем ъ  всего чащ е употреблявшимся въ 
фамиліи, и съ особою заботливостью praenom en носился 
тѣми, которые были чѣмъ-нибудь почтены , или желали быть 
популярными. C o g n o m e n  употреблялся въ  обыкновен- 
ныхъ разговорныхъ сношеніяхъ, p r a e n o m e n  же приба
влялся лишь тогда, когда дѣлали къ  извѣстному лицу 
усиленную просьбу или внимательное обращеніе, и соб
ственно имя ( n o m e n )  у римлянъ большею частью вы 
шло изъ  употребленія, исклю чая случаевъ формальнаго



привѣтствія. При И м ператорахъ старыя правила упо- 
требленія именъ  особенно пренебрегались. При этомъ 
употребляли и praenom en вмѣсто собственного имени, 
к ак ъ , наприм ѣръ, по отношенію къ  императорамъ  Каю 
и Титу, а  такж е и cognomen, зам ѣнявш ій мѣсто praeno
m en для наименованія фамиліи, к а к ъ  это имѣло мѣсто 
при назван іи  Нерона. Н аконецъ, впослѣдствіи, произо
шло до того полное смѣшеніе этихъ назваиій , что мы 
встрѣчаемъ граж данъ , носившихъ до т р и д ц а т и  именъ, 
нагроможденныхъ одно на другое, безъ  малѣйшей даж е 
попытки подчинить эти имена какому-либо порядку. 
Но что особенно должно быть отмѣчено нами въ  
этомъ пунктѣ по о тношенію къ  римской жизни, въ 
сравненіи особенно съ греческой, т ак ъ  это то обстоя
тельство, что въ  Греціи граж данинъ  былъ извѣстенъ 
большею частью подъ своимъ индивидуальнымъ име- 
немъ, свойственнымъ не въ  индивидуальномъ смыслѣ 
ему, а  цѣлой извѣстной фамиліи, къ  которой онъ при- 
надлеж алъ.

Совершенно то же самое правило сущ ествовало и по 
отношенію к ъ  римскимъ женщ инамъ. Въ ранній періодъ 
Рима, женщины были извѣстны лишь к ак ъ  пр и н адлеж а- 
щ ія к ъ  такой-то и такой-то фамиліи, напримѣръ, къ  
фамиліи Ф абіевъ, В алеріевъ  и Эмиліевъ. Если, н а при- 
мѣръ, двѣ женщины принадлеж али къ  дому Ф абіевъ, то 
онѣ различались эпитетами «старш ей» и «младшей» 
Фабіи (т. е. женщ ины). Уже въ  эпоху Императоровъ, ко
гда римскія женщ ины разными путями достигали боль
шей свободы и преимуществъ, онѣ получали и cogno
m en, а  иногда даж е два.

3 )  Р и м с к і е  б р а к и .  —  Въ Римѣ сущ ествовали д в а  
главные вида заклю ченія браковъ. Въ одномъ случаѣ 
ж енщ ина совершенно освобождалась отъ  власти  (m anus)



надъ  нею отца и переходила подъ власть мужа; въ  дру- 
гомъ случаѣ она, и  вышедши зам уж ъ, все -так и остава
лась подъ властью отца. Первый родъ брака былъ свой- 
ственъ  по преимуществу первому періоду, но въ  позд- 
нѣйшій періодъ онъ выш елъ изъ употребленія. Б р акъ  
перваго рода могъ быть совершаемъ троякимъ образомъ; 
или соверш ался особый религіозный обрядъ c o n f a r 
r e a t i o ,  причемъ долженъ былъ  присутствовать главны й 
первосвящ енникъ и ж рецъ  Ю питера ( F l a m e n  D i a l i s ) .  
(См. ниж е). Здѣсь же должно было присутство
вать нѣсколько гр аж дан ъ  въ  качествѣ  свидѣтелей; при 
этомъ торжественно преломлялась лепеш ка изъ  свя
щенной муки ( f a r )  и вкуш алась невѣстою и женихомъ; 
затѣ м ъ  уже соверш ался обрядъ брака чрезъ u s u s ,  при
чемъ ж ена переходила подъ законную власть мужа и 
ж ила съ нимъ 1 2 -ть  мѣсяцевъ, не оставляя домъ мужа 
на врем я, которое бы продолжалось въ  совокупности 
болѣе трехъ дней. Н аконецъ, послѣ этого слѣдовалъ 
бракъ , чрезъ  покупку или пріобрѣтеніе невѣсты 
(c o e m p tio ) ;  въ  силу этого обряда отецъ формально 
продавалъ  свою дочь жениху; дочь же в ъ  это время 
давал а  согласіе на это, въ  присутствіи свидѣтелей. Но 
эти три формы, равно к ак ъ  слабая форма брака, вно- 
слѣдствіи сдѣлавш аяся болѣе употребительною, разли
чались, повидимому, только въ  глазахъ  закона , потому 
что остальная часть брачныхъ церемоній была совер
шенно одна и та  ж е. Сначала обрученный приходилъ 
и соверш алъ «вы купъ» или «покупку» невѣсты, что 
вы раж алось словами (между отцомъ невѣсты и ж ени- 
хомъ): « S p o n d e s  n e?»  —  « S p o n d e o » .  (Обѣщ аешься ли 
торжественно? —  Обѣщаюсь торжественно). При этихъ 
знаменательныхъ словахъ, к ак ъ  бы ваетъ и въ  наш е вре
мя, отъ ж ениха невѣстѣ вручалось кольцо, въ  видѣ зало-





га , что онъ сдерж итъ свое слово. Сущ ествовалъ так ж е  
обычай дѣлать невѣстѣ (со стороны жениха) значитель
ное число цѣнны хъ подарковъ, и всѣ они, въ  совокуп
ности, считались залогомъ вѣрности ( a r r a , a r r h a  и 
a r r h a l o )  1). Но эти подарки брались назадъ , въ  слу- 
чаѣ , если бы свадьба, почему бы ни было, не состоя
лась. Но если назначалась свадьба, то утромъ, еще до 
восхода солнца, совершались торжественный ауспиціи 
или авгурами, или прорицателями по внутренностямъ 
ж ивотныхъ ( h a r u s p e x ) .  (См. о нихъ ниже). Н е- 
вѣсту одѣвали въ  бѣлую тунику и голову ея покрывали 
покрываломъ ярко-краснаго  ц вѣ та  ( f l a m m e u m ) .  По
лосы ея  тщ ательно разбивались на 6 -ть  прядей или ло- 
коновъ ( c r i n e s ) .  Н а макуш кѣ волосы собирались въ 
остроконечный п учекъ и завязы вались лентами. (См. 
рисунокъ). Затѣм ъ гости собирались въ  домѣ отца 
невѣсты, ауспиціи торжественно провозглаш ались, про
износились слова брачнаго контракта  въ  присутствіи 
свидѣтелей. Я зы къ  намъ у к азы ваетъ , однако, различія 
относительно формы совершенія брака, смотря по тому, 
были ли ж енихъ и невѣста патриціанскаго или плебей- 
скаго сословія. Въ патриціанскихъ фамиліяхъ б р а к ъ  
имѣлъ форму c o n f a r r e a t i o , въ  плебейскихъ фамиліяхъ 
имѣлъ форму c o e m p t io .  Послѣ того бы вали произне
сены торжественны я слова; тогда одна изъ провож а- 
тыхъ женщ инъ со стороны невѣсты  —  нѣчто въ родѣ 
нашей свахи ( p r o n u b a ) ,  которая непременно должна 
быть уже замужнею женщиной 2) и вмѣстѣ другомъ

1) Т о  и  д р у г о е ,  и т р е т ь е  в ы р а ж е н іе  з на ч и т ъ  з а д а -  
т о к ъ .  С м . в ъ  к о м . П л а в т а .

2)  Н а з а в н іе  p r o n u b a  н о с и л а  у р и м л я н ъ  и  б о г и н я  Ю н о н а  
( = Г е р а ) .



дома родителей невѣсты  —  возлагала свои руки на  плечи 
брачущ ейся пары  и вела эту пару к ъ  домашнему ал 
тарю , гдѣ приносилось ж ертвоприношеніе древнимъ 
римскимъ богамъ. Въ ж ертву приносились при этомъ: 
корова, поросенокъ, овца; и когда a u s p e x  (или гада
тель по внутренностямъ ж ивотныхъ) произносилъ обыч
ный слова молитвы (формулу) —  ж енихъ и невѣста обхо
дили вокругъ а л тар я , в зявъ  другъ друга за  руки. 
Когда ж е исполнено было ж ертвоприношеніе, всѣ  при- 
сутствовавш іе при этомъ гости вы раж али  свое благо- 
ж еланіе восклицаніями: «f e l i c i t e r ! » (счастливо), и 
тотчасъ ж е начиналось брачное пирш ество. К огда н а
ступала ночь, невѣсту, съ каж ущ имся усиліемъ, выры
вали изъ рукъ  матери, и тогда процессія съ невѣстою 
торжественно и весело направлялась къ  дому ж ениха. 
Впереди несли факелы  и играли въ  флейты. Кто бы ни 
встрѣтился на пути, присоединялся к ъ  этой процессіи 
и соединялъ свои клики торж ества въ  честь брачу- 
щихся. Вся эта  торж ественная процессія и самый об- 
рядъ восклицаній носилъ назван іе  T a l a s s i o ,  можетъ 
быть въ  честь древняго бога брака  1). Распѣвавш іяся  
при этомъ пѣсни не всегда были приличнаго свойства. 
Ж енихъ  во время этой процессіи кидалъ орѣхи въ  толпу 
м альчиковъ-зѣвакъ, всегда собиравшихся въ подобныхъ 
случаяхъ. Это значило, что дни беззаботнаго дѣ тства  
и юности для ж ениха миновали навсегда. К огда эта  
процессія подходила къ  дому ж ениха, невѣста  м азала

1)  Б о г ъ  б р а к а  T a l a s s u s  и л и  T a l a s s o  =  Г и м е н е й ,  δ μ έ ν α ιο ς  
Э т и м о л о г ія  с л о в а ,  по  м н ѣ н ію  н ѣ к о т о р ы х ъ ,  о т ъ  δ μ ν ο ς  —  
пѣ с н я , по  м н ѣ н ію  д р у г и х ъ —  о т ъ  δ μ η ν ,  а  э т о ,  в ъ  с во ю  о ч е 
р е д ь ,  о т ъ  с а н с к р и т с к а г о  j u —  с в я з ы в а т ь ,  с о е д и н я т ь .  О т 
с ю д а  л а т и н .  j u n g o .  С л ѣ д о в а т . Г и м е н е й  = „ б о г ъ  с о ю з а " .



особой мазью дверной косякъ и обвивала его вокругъ 
шерстью. Затѣ м ъ  невѣсту переносили черезъ порогъ. 
Это дѣлалось для того, чтобы она избѣж ала недобрыхъ 
предзнаменованій и вліян ія злы хъ божествъ. Недоброе 
ж е предзнаменованіе было тогда, если бы невѣста, пе
реходя порогъ, споткнулась. Въ атріум ѣ дома мужъ 
привѣтствовалъ  свою молодую ж ену, торжественно 
объявляя ее участницею  въ  «огнѣ и водѣ» его дома. 
«Огонь и во д а»  —  это эмблемы того, что у мужа и жены 
съ этого момента должно быть в се о б щ ее . Слѣдую щ iй 
затѣм ъ день посвящ ался вторичному брачному торж е
ству ( r e p o t i a )  1). Это торжество справлялось уж е въ 
домѣ м уж а, и молодая ж ена приносила при этомъ пер
вую ж ертву богамъ того семейства, въ которое она была 
принята. И съ момента этого ж ертвоприношенія она 
считалась уж е римскою м а т р о н о ю  ( m a t r o n a )  и по
лучала всѣ тѣ  пр ава  и преимущ ества, которыми поль
зовались римскія матроны.

4 .  П о л о ж е н і е  ж е н щ и н ъ  в ъ  Р и м ѣ .  —  Положеніе 
замужней женщ ины въ  Римѣ было совершенно другое, 
чѣмъ, н а примѣръ, въ  Афинахъ или въ  Іонійско-грече- 
скихъ государствахъ. Ж енщ ина въ  Римѣ не заклю ча
лась въ  особое женское отдѣленіе, въ  родѣ Г и н е к е й о н а , 
но была полною хозяйкою и распорядительницею  дома 
и вмѣстѣ работницею , только почетною. Она п ряла  и 
тк а л а  вмѣстѣ съ своими дочерями и дѣвуш ками-при- 
служницами ( a n c i l l a e ) .  Но она, в ъ  то ж е время, не

1)  З н а ч е н і е  r e p o t i a  п р е к р а с н о  о б ъ я с н я е т ъ  Ф е с т ъ :  „ R e 
p o t i a  p o s t r i d i e  n u p t i a s  a p u d  n o v u m  m a r i t u m  c o e n a u t u r ,  
q u i a  q u a s i  r e f i c i t u r  p o t a t i o " . ( R e p o t i a  с п р а в л я ю т с я  п о с л ѣ  
б р а ч н а г о  т о р ж е с т в а  у м о л о д о г о  б р а к о с о ч е т а в ш а г о с я ,  п о 
т о м у  ч т о  з д ѣ с ь  к а к б ы  в о з о б н о в л я е т с я  п о п о й к а ) .



исправляла черныхъ работ ъ , въ  родѣ, н апр им ѣръ, пе- 
ремалыванія зерна или стряпни. Ей дозволялось выхо
дить изъ  дома, чтобы дѣлать визиты сосѣдямъ, или при
нимать сосѣдей въ гости. Она сопровождала своего мужа 
на общественный увеселенія, на  игры , на театры . Если 
римская матрона ш ла по улицѣ, то всяк ій  встрѣчны й 
прохож ій былъ обязанъ дать ей дорогу. Оскорбившій 
женщ ину признавался достойнымъ смертной казни . Мы 
знаемъ, что римскія женщины принимали весьма живое 
и го р ячее участіе въ  дѣлахъ своей страны . Въ Римѣ 
мужъ съ полнѣйшимъ уваж еніемъ спрашивалъ  совѣтовъ 
своей жены. Для Рима характеристично то  —  к ак ъ  это 
бы ваетъ  и въ  наш е время во многихъ европейскихъ го- 
сударствахъ  —  что высшій ш тандартъ  и вы сш ая сте
пень чистаго и неиспорченнаго язы ка  и произношенія 
въ обыденномъ разговорѣ принадлеж итъ именно ж ен- 
щ инамъ. Въ Римѣ, к ак ъ  и въ  наше время, женщ ины до 
тонкости, точности и изящ ества развивали  обыденный 
разговорны й язы къ. Римскіе писатели древняго періода 
вы раж аю тъ радость, что они ж ивутъ  въ  сообществѣ 
женщ инъ простыхъ, строгихъ, важ ны хъ, трезвы хъ , лю- 
бящ ихъ простоту и несложность жизни. Но въ  періодъ 
Императоровъ подобную простоту ж изни и простыхъ 
ж енщ инъ едва лишь можно было найдти въ сельскихъ 
домохозяйствахъ. Но женщины въ  Римѣ, подобно муж- 
чинамъ, искали вообще скорѣе почестей и почета, чѣмъ 
теплыхъ сердечныхъ привязанностей. Въ дѣлѣ образо- 
ван ія онѣ не были столь наивны и невѣж ественны , к ак ъ  
жены, напримѣръ, а финскихъ граж данъ; но у нихъ очень 
мало было искусства быть пріятными; онѣ были грубы 
и отличались рѣзкою  претензіей на власть и распоря- 
ж еніе. Во время всеобщаго упадка римской добродѣ- 
тели, которой обязано было быстрое преуспѣяніе Pec-



публики и могущества Рим а, —  во время упадка древ- 
нихъ римскихъ вѣрован ій , —  этотъ упадокъ наш елъ свое 
наибольшее вы раж еніе въ  римскихъ женщ инахъ. Сво
бода выродилась въ  распущ енность и необузданность. 
Разводъ  браковъ  сдѣлался чрезвычайно легкимъ и 
весьма обычнымъ явленіемъ. Д ревняя простота жизни 
выродилась въ крайнее нерадѣніе и роскошь. Мы знаемъ 
нѣсколько прекрасныхъ, трогательны хъ разсказовъ  о 
высокой добродѣтели, цѣломудріи и честности римскихъ 
ж енщ инъ, даж е въ  періодъ глубокаго нравственнаго 
у падка при Императорахъ. Но это были исключенія; 
общ ее же правило женской распущ енности существо
вало во всей силѣ. И мператоръ Августъ дѣлалъ  боль
шiя  усилія, чтобы исправить это печальное положеніе 
вещ ей. Ни что не помогало, —  особенно же потому, что 
дворъ и самое семейство А вгуста не отличались чисто
тою нравовъ, чтобы подать примѣръ другимъ. По смерти 
Августа положеніе дѣлъ становилось все хуже и хуже.

5 . В о с п и т а н іе  д ѣ т е й .  —  Отецъ смотрѣлъ на дѣ - 
тей, к ак ъ  на  свою полную собственность, особенно же 
въ  первый періодъ римской жизни. Съ этой точки зрѣ - 
нія, новорожденное дитя, к ак ъ  пріобрѣтеніе цѣнной 
собственности, приносило отцу большое удовольствіе. 
Однако ж е, въ ранній періодъ римскаго р азв итія  часто 
были случаи подкидыванія новорожденныхъ дѣтей, безъ 
различія, былъ ли то сынъ или дочь, если ребенокъ 
былъ слабо развитъ  или безобразенъ. Съ другой сто
роны, подкидываніе дѣтей ж енскаго пола всегда было 
у римлянъ въ  обычаѣ. Судьба этихъ подкинутыхъ дѣ - 
тей часто была весьма плачевна, если они не умирали 
преждевременно отъ нерадѣнія пріютившихъ ихъ; ихъ 
подбирали, обыкновенно, бездушные торгаши и спеку
лянты , которые, вскормивъ ихъ, продавали в ъ  рабство.



Огромная часть изъ нихъ дѣлались попрош айками- 
нищими, или ж е ихъ эксплоатировали для цѣлей попро
ш айничества, причемъ —  съ цѣлію возбужденія состра- 
д а нія —  ихъ страшно обезображ ивали, к ак ъ  отчасти дѣ - 
лается еще и теперь въ  И таліи. Ч ѣ мъ  безобразнѣе ребе- 
нокъ, тѣмъ больше можно было выпросить, въ  сопровож
денiи его, денегъ. Если ребенокъ бы валъ  подкинутъ о т - 
цомъ, то часто его поднимала мать или старалась по
пасть въ кормилицы к ъ  поднявшему ребенка —  это часто 
случалось въ древнее время Рим а, —  то м ать заступала  
ему мѣсто кормилицы и заботилась о н емъ, причемъ 
мать уже нарочно старалась вы слѣж ивать, гдѣ подки- 
нетъ ребенка отецъ и кто подниметъ его 1). Впослѣд- 
ствіи  кормилицы ( n u t r i c еs )  были я в л еніемъ весьма 
обычнымъ въ  Римѣ.

М ать въ  Римѣ прилагала всѣ заботы о первоначаль- 
номъ воспитаніи дѣтей. А это первоначальное воспита- 
ніе было чрезвычайно просто и состояло преимуще
ственно во внушеніи ребенку хорошихъ привы чекъ, чѣмъ 
въ  передачѣ знаній, а  тѣмъ болѣе —  въ  обремененіи го
ловы ребенка знаніемъ. Дѣтей пріучали любить свое оте
чество, у важ ать  его законы , быть правдивыми, чистыми 
и честными и въ словахъ, и въ  поступкахъ , отдавать 
должное благоговѣніе домашнимъ божествамъ и испол
нять обязанности, требуемыя государствомъ, и, въ  осо
бенности, повиноваться распоряж еніямъ власти , безъ  ро
пота или прекословія. Когда же мальчикъ начиналъ

1)  Э т и  с л у ч а и  а н а л о г и ч н ы  с ъ  т р о г а т е л ь н ы м ъ  б и б л е й -  
с к и м ъ  р а з с к а з о м ъ  о  м л а д е н ч е с т в ѣ  М о и с е я ,  к о г д а  м а т ь  н а  
р ѣ к ѣ  в ы с л ѣ ж и в а л а  —  к т о  в о з ь м е т ъ  б р о ш е н н а г о  р е б е н к а ,  
п р и ч е м ъ  м а т ь  М о и с е я  д ѣ й с т в и т е л ь н о  п о п а л а  в ъ  к о р м и 
л и ц ы . „С о б л ю д и  м и  о т р о ч а  c i е и  в о зд о й  м и  е ;  а з ъ  ж е  
в о з д а м ъ  т и  м з д у “  —  с к а з а л а  е й  д о ч ь  Ф а р а о н а .



подростать, заботу о немъ принималъ уже отецъ; отецъ, 
по возможности, не вы пускалъ м альчика изъ глазъ ; хо- 
дилъ вмѣстѣ съ нимъ на полевыя работы, или ж е во- 
дилъ его съ собою на форумъ и объяснялъ происхо- 
дивш ія там ъ  государственный зан ят ія  граж данъ  Рима; 
далѣе  —  училъ его ѣздить верхомъ, плавать, владѣть 
оруж іемъ и растолковы валъ употребленіе этого оруж ія 
на войнѣ. Одно время даж е былъ обычай, что отцы во
зили съ собою мальчиковъ-сыновей въ засѣдан іе  се
н ата ; но этотъ  обычай былъ отмѣненъ вслѣдствіе того, 
что матери обыкновенно разспраш ивали, до подногот
ной, своихъ сыновей, о чемъ отцы ихъ разсуж дали въ  
сенатѣ .

Ч то касается  тѣлесны хъ упраж неній для мальчиковъ, 
то у римлянъ эти  упраж ненія значительно различались 
отъ  греческихъ —  и именно рѣзко различались въ  одномъ 
пунктѣ. Тогда к ак ъ  греки упраж няли тѣло мальчика 
для того, чтобы доставить ему красоту, гибкость и строй
ность, тогда к ак ъ  дли греческаго молодаго атл ета  было 
величайшею  честью остаться побѣдителемъ на публич- 
ныхъ и грахъ , —  римскія тѣлесныя упраж ненія имѣли цѣ- 
лію приготовить мужественныхъ , к р ѣ пкихъ, выносли- 
выхъ воиновъ. К расота  формъ тѣла, гр ац ія движеній и 
проч. стояли для римлянина на послѣднемъ планѣ. Му
ж ество и неустраш имость въ  б и твѣ  —  вотъ  что уваж а
лось сограж данами, и вотъ  к ъ  чему римлянинъ стре
мился! Таким ъ образомъ все воспитан іе мальчика у 
римлянъ направлялось к ъ  тому, чтобы сдѣлать изъ него 
твер даго , неутомимаго, зак ал ен н аго бойца. Отецъ училъ 
сына немного читать, писать и ариѳметикѣ, сообщ алъ 
ему нѣкоторы я свѣдѣнія о законахъ , преданія о родной 
странѣ , въ  родѣ первоначальны хъ элементарныхъ свѣ- 
дѣній объ исторіи. Это уж е былъ m axim um  знаній для



молодаго римлянина. Однако ж е, школы сущ ествовали 
въ Римѣ, повидимому, съ самаго ранняго періода. Т акъ , 
мы читаемъ о Виргиніи, ходившей въ  ш колу, находив
шуюся на форумѣ въ  4 5 0  г. до Р. Хр. М ожетъ быть, 
не многимъ позднѣе упоминается о ш колахъ, сущ ество- 
вавш ихъ въ  другихъ городахъ И таліи . Въ этихъ с т а -  
ринныхъ римскихъ ш колахъ дѣвочки и мальчики, по
видимому, учились вмѣстѣ; однакож е предметовъ изу- 
ченія для дѣвочекъ было нѣсколько больше, чѣмъ для 
мальчиковъ, потому что прибавлялось еще обученіе пѣ - 
нію старинныхъ отечественныхъ балладъ . Б аллады  эти 
были написаны т ак ъ  назы в. «с а т у р н i а н с к и м ъ » сти- 
хотворнымъ размѣромъ (versus sa tu rn icu s) 1). Эти ста- 
ринныя баллады  распѣвались во время празднества н е- 
только, впрочемъ, дѣвочками, но и мальчиками, а  так 
ж е гостями. Въ этомъ отношеніи произошла больш ая 
перемѣна послѣ Первой Пунической войны, когда Римъ 
вошелъ въ  сношеніе съ Грец іей, хотя и прежде римляне 
уже учились по-гречески, благодаря вліянію  грековъ, 
поселившихся въ  Южной И таліи  и Сициліи. Но послѣ 
Первой Пунической войны греки поселились уже въ  са- 
момъ Римѣ и нашли здѣсь весьма радушный пріемъ в ъ , 
качествѣ учителей, воспитателей и развивателей лите
р атурнаго вкуса, особенно ж е въ  домѣ знам енитаго  
Сципіона и его друзей. Теперь уже стали преподаваться 
въ ш колахъ и первыя элементарныя свѣдѣнія по лите- 
ратурѣ . Самою старинною учебною латинскою  книгою

1)  А в т о р ъ  с о п о с т а в л я е т ъ  э т и  с т а р и н н ы я  р и м с к ія  п ѣ с н и , 
н а п и с а н н ы я  с а т у р и іа м с к и м ъ  р а з мѣ р о м ъ  с ъ  с т а р и н н ы м и  
а н г л ій с к и м и  п ѣ с н я м и , и л и  б а л л а д а м и , в ъ  р о д ѣ :

„ T h e  q u e e n  w a s  i n  h e r  p a r l o u r ,  e a t i n g  b r e a d  a n d  
h o n e y " .  ( Ц а р и ц а  с и д ѣ л а  в ъ  с в о е й  г о с т и н о й  и  ѣ л а  х л ѣ б ъ  
и  м е д ъ ) .



былъ, по всей вѣроятности, переводъ « О д и с с е и »  Г о 
м е р а ,  сдѣланный «сатурническими» стихами, и этотъ 
переводъ принадлеж алъ  Л и в iю  А н д р о н и к у , греку- 
вольноотпущ еннику М а р к а  Л и в ія , получившему, 
вслѣдств іе  этого, n o m e n  ( L i v i u s . )  Переводъ «Одиссеи» 
сдѣланный Андроникомъ, былъ конечно грубый, шеро
ховатый переводъ, но онъ всетаки достигалъ своей цѣ- 
ли —  ознакомленія грубоватыхъ и необтесанныхъ рим- 
лянъ съ свѣ ж естью и изящ ествомъ формъ греческой 
поэзіи. В ъ то же самое время, или нѣсколько позднѣе, 
жили ранніе поэты собственно уж е римскіе: Н е в ій , 
Э н н i й  и П л а в т ъ ,  и ихъ произведенія сдѣлались такж е 
предметомъ изученія въ  р имскихъ ш колахъ. Теперь гре- 
ческій язы къ  сдѣлался уж е общимъ предметомъ изуче- 
нія, и вошло въ  обычай покупать греческихъ рабынь въ 
кормилицы къ  дѣтямъ. Затѣ м ъ, мы знаемъ, что на обя
занности римскихъ рабовъ леж ало: наблю дать за  маль
чиками. Рабъ  провож алъ м альчика и въ  школу и встр ѣ - 
чалъ  его изъ  ш колы (сравн. греческаго р а б а  παιδαγω γώ ς). 
И зъ  этого послѣдняго греческаго термина образовалось 
у римлянъ слово p a e d a g o g u s  для рабовъ, сопровождав- 
ш ихъ дѣтей въ  школы. Само собою разумѣется, что 
этотъ  рабъ  долж енъ быть наученнымъ кое-чему, кромѣ 
своего роднаго язы к а, чтобы могъ преподавать ввѣрен- 
ному ему мальчику первоначальны я правила. Дѣйстви- 
тельно, В арронъ го во р и тъ  въ  это м ъ  смыслѣ: « I n s t i t u i t  
p a e d a g o g u s ,  d o c e t  m a g i s t e r » (первы я наставленія 
преподаетъ педагогъ  (пѣстунъ) въ  смыслѣ раба, а  учитъ 
учитель). Ясно при томъ, что рабъ-педагогъ  не только 
преподавалъ ввѣренному ему мальчику моральныя пра
вила, но и элементарныя свѣдѣнія. З а  тѣмъ, понятно, 
что таким ъ путемъ рабъ-п едагогъ  пріобрѣталъ огромное 
вліяніе на  ввѣреннаго ему мальчика, и по этому-то вы -



боръ педагога-раба долж енъ былъ падать на раба вѣр- 
наго, честнаго, и требовалъ большой осторожности. Пер
в ая  ш кола въ  Р имѣ, въ  которой начала изучаться гре
ческая  литература, была основана въ  1 9 7  г. до Р. Х р., 
греческимъ грамматикомъ К р а т е с о м ъ  (Κ ρ α τή ς ). По- 
слѣдній прибылъ въ  Римъ въ  качествѣ  посланника А т- 
тал а , царя  пергамскаго. Но въ  Римѣ онъ случайно пере- 
ломилъ ногу, и, во время леченія, занялся уроками 
«грам м атики», преподавая ихъ римлянамъ. Но подъ 
названіемъ «грамматики» нужно было разум ѣть и гре
ческую литературу. К ратеса слуш али римляне съ ж ад
ностью. Имя его вскорѣ сдѣлалось популярнымъ. Около 
этого ж е времени въ  нѣкоторыхъ частныхъ  римскихъ 
домахъ явились греческіе т у т о р ы , или учители. З н а 
менитые римляне того времени (историки) писали исто-  
p iю по-гречески. Нѣкоторыхъ ш утокъ в ъ  знаменитыхъ 
комедіяхъ П лавта  нельзя и понять безъ зн ан ія  греческаго 
язы ка. И это служ итъ доказательством ъ, что греческій 
язы къ  получилъ в ъ  то время право гр аж данства  даж е 
въ низшихъ слояхъ населенія.

6 . Ш к о л ы  в ъ  Р и м ѣ . —  Обученіе въ  обыкновен- 
ныхъ римскихъ ш колахъ долгое время ограничивалось 
ознакомленіемъ лишь съ самыми элементарными пред
метами, напримѣръ, обученіемъ: ч и т а т ь ,  п и с а т ь , 
а р и ѳ м е т и к ѣ ,  вмѣстѣ съ первоначальными уроками по 
литературѣ . Т ак іе  писатели, как ъ  Ливій, Невій и Эн- 
ній, правда, еще годились во время дѣ тства  Г орац ія  
(спустя сто лѣтъ  послѣ смерти Эннія); но уж е язы къ  
этихъ писателей тогда сильно устарѣлъ. Рѣчи Ц ицеро
на, обыкновенно, составляли предмета изученія въ 
школѣ уже при ж изни оратора.

Затѣм ъ, творенія Виргилія и Горація, вскорѣ послѣ 
смерти поэтовъ, вошли въ  составъ ш кольныхъ учебни-



ковъ и уже съ тѣхъ  поръ не вытѣснялись изъ  школы. 
Но, быть м ож етъ, лишь въ  одной столицѣ Рима изуча
лась греческая литература. В ъ пользу этого предполо- 
ж енія говоритъ не малое число ф а к то в ъ . Т акъ , мы узн а- 
ем ъ , что отецъ  поэта Г о р ац ія , употребившій массу 
трудовъ и денегъ для восп итан ія  и обученія своего един- 
ственнаго ребенка, п ривезъ его, когда ему минуло 1 2-ть  
лѣтъ  отъ роду, изъ  родного города Венузіи въ Римъ 
для обученія там ъ . Мальчики у римлянъ обыкновенно 
посылались въ  школу, когда имъ было уже около 7-ми 
лѣтъ  отъ  роду. Ихъ сопровождали, если отцы того ж е
л ал и , —  особаго рода рабы ( c a p s a r i i ) ,  которые несли 
за  мальчикомъ его книги и таблицы  для письма; по ча
сто ихъ носили и сами мальчики, к ак ъ  объ этомъ р аз- 
сказы ваетъ  намъ Горацій, и только они поручались 
надзору особаго раба, носившаго имя p e d i s e q u u s .  
Чащ е всего зданіе ш колы состояло лишь изъ ниж - 
няго эта ж а , и входъ въ  это помѣщеніе былъ съ ули
цы, к ак ъ  это бы ваетъ  еще и по-сей день на Во
с т о к ѣ. Чтенію  на родномъ язы кѣ  обучали въ одномъ 
классѣ , при чемъ мальчики, протяжнымъ, пѣвучимъ го- 
лосомъ, повторяли за  своимъ учителемъ назван ія  буквъ, 
потомъ слоги и, наконецъ, цѣлы я слова. Самый трудъ 
обученія былъ гораздо легче и удобнѣе, чѣмъ въ наше 
время, потому что древне-латинскія слова произноси
лись точно так ъ , к ак ъ  и писались. Ч то касается  пись
ма, то нельзя сказать , чтобы римляне были больш іе 
каллиграф ы : каракули , оставш іяся до насъ  на с тѣнахъ 
Помпеи, доказы ваю тъ  что, писавш ій подобныя к а р а 
кули, вѣроятно, съ трудомъ разбиралъ  самые скла
ды. Въ ранній періодъ книги въ  Римѣ были рѣдки и 
дороги. Уже въ періодъ Императоровъ тщ ательно обу
ченные грамотѣ рабы  покупались книгопродавцами для



зан ят ія  перепискою книгъ, и обиліе этихъ рабовъ-пере- 
писчиковъ (копировщ иковъ) было такое, что книги у 
римлянъ въ  позднѣйш ій періодъ были дешевы, даж е 
много дешевле, чѣмъ въ  наше время, при в сѣхъ удешев- 
леніяхъ книгопечатанія. Д ля письма мальчики-ученики 
употребляли сначала досчечки, покры ты я воскомъ, и 
на этихъ досчечкахъ буквы выводились особымъ з а -  
остреннымъ инструментомъ ( s t i l u s ) ;  обученье начина
лось съ копировки буквъ, уж е начерченныхъ учителемъ, 
и часто учитель двигалъ  и управлялъ  рукою копирую - 
щаго мальчика, водилъ по лин іям ъ , уж е начерченнымъ 1). 
Когда обученье достигало нѣкоторого успѣха, то м аль- 
чиковъ заставляли  писать уже не н а  досчечкахъ, а  на 
бумагѣ ( c h a r t a ) ,  выдѣланной изъ  п а п и р у с а  ( p a p y 
r u s )  2) На этой бумагѣ писали тростниковыми перья-

1)  У  н а с ъ  н а  Р у с и  в ъ  п р е ж ни х ъ  с е л ь с к и х ъ  ш к о л а х ъ ,  
гд ѣ  у ч и т е л я м и  б ы л и  п о н о м а р и  и  о т с т а в н ы е  с о л д а т ы , э т о т ъ  
с п о с о б ъ  о б у ч е н ія  п и с ь м у  т о ж е  б ы л ь  о б щ е р а с п р о с т р а н е н -  
н ы м ъ .

2) C y p e r u s  p a p y r u s  —  р а с т е н і е  и з ъ  с е м е й с т в а  о с о к о в ы х ъ  
( С у р е r а с е а е ) ,  и з д а в н а  в ъ  о б и л іи  р о с л о  в ъ  б о л о т а х ъ ю ж н о й  
Е в р о п ы , С и р іи  и  Е г и п т а .  С о л о м е н н ы й  с т е б е л ь  э т о г о  р а с -  
т е н ія  д о  8 — 1 2  в ы с о т ы . С о б с т в е н н о  б у м а г а  п р и г о т о в л я 
л а с ь  и з ъ  п р и л и с т в и к о в ъ , н а х о д и в ш и х с я  н а  н и ж н е й  ч а 
с т и  с т в о л а  ( p e l l i c u l u m ) ,  п о  с в и д е т е л ь с т в у  Т е о ф р а 
с т а .  Э т и  п р и л и с т н и к и  р а с т я г и в а л и  н а  г л а д к о м ъ  р о в -  
н о м ъ  с т о л ѣ  и  с к л е и в а л и  в м ѣ с т ѣ , т а к ъ  ч т о  л и с т ъ  б ы л ъ  
с к л е е н ъ  и з ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  п р и л и с т н и к о в ъ  п а п и р у с а .  К о г д а  
с к л е е н н ы е  п р и л и с т н и к и  в ы с ы х а л и , н а  н и х ъ  п о л у ч а л а с ь  
в о з м о ж н о с т ь  п и с а т ь  ч е р н и л а м и . В ъ  Е г и п т ѣ ,  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  п р о и з в о д и в ш е м ъ  п а п и р у с ъ ,  р а з л и ч а л о с ь  н ѣ с к о л ь к о  
е г о  р о д о в ъ :  а )  с в я щ е н н ы й  и л и  і е р а т и ч е с к і й , с л у ж и в ш ій , 
д л я  п и с ь м а  с в я щ е н н ы х ъ  к н и г ъ  у ж р е ц о в ъ ;  б )  Л и в і й с к і й  
н а з в а н н ы й  т а к ъ  в ъ  ч е с т ь  Л и в іи , ж е н ы  О к т а в і а н а  —  А в г у 
с т а  (о н ъ  б ы л ъ  1 2 7  д ю й м о в ъ  ш и р и н ы ); в )  э м п о р е т и ч е с к і й  
о б ы к н о в е н н ы й  п р о д а ж н ы й  п а п и р у с ъ  ( в ъ  6  д ю й м , ш и р и н ы ) ;



ми. Бум ага, употреблявш аяся въ  ш колахъ была, конеч
но, не изъ высокихъ сортовъ (высш ій сортъ былъ fan- 
n іа), и притомъ эта  ш кольная бумага употреблялась 
для писанія счетовъ и отчетовъ, или для переписки 
книгъ, которыхъ нельзя было найдти у книгопродав- 
цевъ. Особенное старан іе  прилагалось, что бы копируе
мое учениками содерж ало въ  себѣ или стихи, или посло
вицы, содерж ащ іе въ  себѣ какія-либо  назидательные 
уроки , —  каковой характеръ  носятъ , напримѣръ, и на
ши прописи. Скорость письма, повидимому, цѣнилась 
въ  Римѣ выше, чѣмъ чистота письма, и уже во времена 
Ц ицерона въ  Римѣ было введено нѣчто въ  родѣ стено- 
граф іи. Проворство и бы страя сообразительность въ 
счетѣ так ж е  весьма уваж ались, и существовали особые 
учителя ар и фметики, учившіе бойко и быстро считать 
и рѣш ать въ  умѣ арифметическія задали. Вообще счетъ 
«въ  ум ѣ» —  ариѳметическая сообразительность безъ по
мощи зн ак о въ  —  пользовались въ  Римѣ огромнымъ у в а- 
женіемъ.

7 . Н а к а з а н і я .  —  Розги были у римлянъ в ъ  весьма 
частомъ употребленіи —  съ самыхъ раннихъ временъ. 
П л а в т ъ  р азск азы в аетъ  н а м ъ , что если учащ ійся мальчикъ 
пропускалъ при чтеніи только одну букву, т ак ъ  ему

г )  Ф а н н ій с к ій ,  и з о б р е т е н н ы й  П а н н іе м ъ ,  и м ѣ в ш и м ъ  св о ю  
ф а б р и к у  д л я  в ы д ѣ л к и  п а п и р у с а  в ъ  Е г и п т ѣ  ( 1 0  д ю й м , ш и 
р и н ы ) . Ф а н н ій с к ій , и л и  п а н н ій с к ій  п а п и р у с ъ  о т л и ч а л с я  
т о л щ и н о ю , п р о ч н о с т ь ю  и  б ы л ъ  б ѣ л ѣ е , ч ѣ м ъ  д р у г іе  с о р т а .  
О н ъ  б ы л ъ  т ѣ м ъ  ж е ,  ч т о  б р и с т о л ь с к а я  б у м а г а  в ъ  н а ш е  
в р е м я .  В р е м я  и з о б р ѣ т е н ія  в ъ  Р и м ѣ  п а п и р у с а  д л я  п и с ь м а  
о тн о с я т ъ  к о  в р е м е н и  А л е к с а н д р а  В е л и к а г о . Г о в о р я т ъ ,  ч т о  
К а с с ій  Г е м и н а  н а ш е л ъ  в ъ  о д н о й  г р о б н и ц ѣ  к н и г и  Н у м ы ,  
н а п и с а н н ы я  н а  п а п и р у с н о й  б у м а г ѣ ,  и  с ъ  э т и х ъ  п о р ъ  
э т о т ъ  п и с ч ій  м а т е р іа л ъ  в о ш е л ъ  в ъ  о б щ е е  у п о т р е б л е н іе .



уже полосовали все тѣло до синихъ и багровыхъ полосъ, 
или, к ак ъ  говорятъ  англичане, онъ былъ разрисо- 
ванъ  к ак ъ  разноцвѣтно- полосатый салопъ няньки 
(« s tr ip ed  ju s t  like  h is n u rse ’s c loak»). По эт ъ  М арціалъ ж е 
говоритъ, к ак ъ  объ одномъ изъ величайш ихъ неудобствъ 
городской ж изни , —  о томъ, что еще до пѣнія пѣтуха воз- 
духъ оглаш ался « поркою» мальчиш екъ въ  ш колахъ и 
ихъ отчаянными криками. Знаменитый школьный препо
даватель своего времени, К в и н т и л і а н ъ  (около 7 0 — 9 0  
до Р. Х р.), вы сказы валъ  самый горячій и энергическій 
протестъ противъ обычая безчеловѣчно пороть ш коль- 
никовъ , —  каковое увѣщ аніе гуманнаго римлянина ед в а- 
ли было успѣшно. Фрески на П омпейскихъ стѣнахъ изо
б р а ж а ю т ъ намъ и еще интересный видъ наказан ія , на- 
зиваем аго англичанами «H orsing» и состоявш аго въ 
томъ, что провинивш агося саж али, для позора, на дере
вянную лошадь. Это уже чисто вестминстерскій обычай.

8 . Ш к о л ь н ы е  п р а з д н и ч н ы е  д н и .  —  Собственно 
въ  Римѣ было лиш ь два законныхъ  праздника въ  го
ду, въ  которые не было ученья въ ш колахъ. Это — р а з ъ  
было въ  декабрѣ, въ  праздникъ « S a t u r n a l i a » ,  время 
общихъ увеселеній, въ  которыхъ участвовали даж е и 
рабы. В т о р о й  праздникъ  для ш колъ былъ въ  м артѣ 
и назы вался Q u i n q u a t r i a .  Это былъ праздникъ въ 
честь М и н е р в ы  (M inerva =  Афин ѣ-Палладѣ ) продол- 
ж авш ійся отъ 1 9 - г о - 2 5 .  Этотъ послѣдній праздникъ  
считался окончаніемъ ш кольнаго курса. В ъ  это ж е вре
мя мальчики городскихъ ш коль приносили въ  ш колу 
плату за  ученье; дѣлали особый подарокъ ( M i n e r v a l )  
учителю и приносили особый даръ, чтобы пріобрѣсть 
покровительство богини (Минервы). В ъ сельскихъ ш ко
лахъ плата вносилась не в ъ  это время, а  каж ды й мѣ- 
сяцъ. Затѣм ъ, для сельскихъ ш колъ, четыре лѣтніе мѣ-



сяца, время сбора маслинъ  и винограда, были временемъ 
отдыха, въ  родѣ наш ихъ каникулъ. Мы не знаемъ су- 
щ ествовалъ ли подобный ж е обычай и для городскихъ 
ш колъ, н ап р . для школъ Рима. Но мы знаемъ, что л ѣ - 
томъ, отъ  августа до сентября, клим атъ въ  Римѣ былъ 
крайне нездоровъ (что имѣетъ значеніе и по-cie время); 
поэтому, по всей вѣроятности, на это время, римскихъ 
ш кольниковъ, по крайней мѣрѣ дѣтей богатыхъ родите
лей, отпускали на дачи и приморскія виллы, гдѣ ж и
ли ихъ родители. М арціалъ, дѣйствительно, говоритъ о 
римскихъ ш кольникахъ, что они учились охотно, если 
пользовались отдыхомъ загородной жизни.

9 . П о л о ж е н і е  ш к о л ь н а г о  у ч и т е л я  в ъ  Р и -  
м ѣ .  —  П очета, которымъ пользовался въ  Римѣ школь
ный учитель, много зависѣлъ  отъ  его личныхъ дарованій 
и хар актер а . Мы знаемъ много случаевъ, что сдѣлавш іе 
какой-либо важ ны й ж итейскій промахъ, или обанкро
тивш iеся дѣлались учителями мальчиковъ и конечно 
исполняли свою, поистинѣ ломовую неблагодарную , р а 
боту лиш ь за  ничтожную плату или за  ничтожный кре
ди та . Но часто и люди съ хорошей репутаціей и луч- 
ш аго пошиба тоже весьма бѣдно награж дались за  свои 
учительскіе труды. Т ак ъ  называемые " L i t e r a t o r e s " , 
или, по нашему, пож алуй профессора литературы , были 
увѣш ан ы  до  кончиковъ ножныхъ пальцевъ  разнообразны
ми познаніями, впрочемъ слишкомъ мелочными и скрупу
лезными, т ак ъ  что они могли бы возбудить въ  насъ 
смѣхъ; —  они знали все, что можно было знать относи
тельно х ар актер а  греческихъ и латинскихъ эпическихъ 
пьесъ и трагедій. И дя обѣдать или въ  термы, подобный 
литераторъ твердилъ имя кормилицы Анхиза, повторялъ 
давно зазубренное назван іе  родины какой-нибудь снохи 
Анхемола, годы рож денія и смерти какой-нибудь Ацес-



ты; подробное число сты чекъ, бывшихъ между Эгеемъ, 
предводителемъ троянцевъ, и сицилійцами; и за  этотъ 
варварскій  трудъ они получали годовую плату гораздо 
меньшую, чѣмъ въ  наше время получаетъ какой-нибудь 
жокей самаго низшаго покроя 1). Надо прибавить къ  
этому соперничество грековъ, переселивш ихся въ  Римъ 
въ  качествѣ  учителей, что уж ъ  никакъ  не могло содѣй- 
ствовать поднятію низкаго уровня платы  за  ш кольное 
обученіе. Но за  то громадно отличалось отъ  положения 
обычныхъ учителей положеніе класса риторовъ (учите
лей риторики), особенно ж е знаменитыхъ. К ъ  нимъ-то мы 
сейчасъ же и перейдемъ.

10 . Ш к о л ы  р и т о р и к и  в ъ  Р и м ѣ .  —  Сила красно- 
рѣчія, ораторское искусство, всегда имѣла большое зн а- 
ченіе въ  Римѣ, значеніе гораздо большее, чѣмъ въ  к а -  
комъ-либо другомъ свободномъ государствѣ. Что-бы н а
учиться ораторскому искусству, особеннаго труда, соб
ственно говоря, не требовалось, потому что знаменитыхъ 
ораторовъ-учителей было много. Р азсадникъ  этихъ 
ораторовъ сначала былъ въ  Сициліи, затѣм ъ, когда въ 
Римъ переселились греки-учители риторства, то они 
наш ли себѣ в ъ  вѣчномъ городѣ самый радушный пріемъ, 
и учителей риторства оказалось много. Это было то вре
мя Рима, когда одно оруж іе и воинскія доблести уже 
были недостаточны для проложенія пути к ъ  чести и 
славѣ. Появились эффектные, широкіе, громкіе полити- 
ческіе процессы —  и процессы эти появились вслѣдствіе 
дурнаго управленія со стороны римской знати  провин- 
ціями 2). Въ Римѣ съ этихъ поръ установился обычай,

1)  О  д у р н о м ъ  в о з н а г р а ж д е н іи  у ч и т е л е й ,  в ъ  Р и м ѣ  с м . 
С а т и р ы  Ю в е н а л а  V I I  и  V I I I .

2)  Н а п о м и н а е м ъ  ч и т а т е л я м ь  х о т я -б ы  з н а м е н и т ы й  п р о -  
ц е с с ъ  В е р р е с а ,  г д ѣ  о б в и н и т е л е м ъ  я в л я е т с я  Ц и ц е р о н ъ .



что-бы каж ды й молодой римлянинъ хорошаго происхож- 
денія, послѣ окончанія курса въ  ш колѣ литературы  и 
подъ надзоромъ особеннаго тутора, изучалъ оратор
ское искусство у греческихъ учителей и по греческимъ 
образцамъ. В ъ Римѣ сущ ествовали такж е  и л а тинскіе 
профессора риторики, но, по общему правилу, они не 
могли быть блестящими знатоками въ  ней. Въ ритори
ческой школѣ учениковъ заставляли  говорить рѣчи, з а  
и п р о т и в ъ ,  одну сторону противъ другой, при чемъ 
каж дой давалось предполагаемое дѣло для защ иты . 
Огромное вниманіе обращ алось на  то, приводилъ-ли мо
лодой ораторъ свои собственный доказательства и как ъ , 
въ  каком ъ порядкѣ ихъ располагалъ, вы биралъ-ли со- 
отвѣтствую щ ій данному положенію язы къ , умѣлъ-ли 
употреблять к ъ  мѣсту всякія  украш енія и фигуры рѣчи; 
к ак ъ  повыш алъ и пониж алъ голосъ; могъ-ли достигнуть, 
при этомъ, надлеж ащ ихъ эффектовъ; обращ алось такж е  
вниманіе на движ еніе глазъ  начинаю щ аг о оратора, на 
жесты  и тѣлодвиж енія. Ц ицеронъ, в ъ  своемъ сочине- 
ніи «Объ о р а т о р ѣ » ( D e  o r a to r e ) ,  находитъ недоста- 
токъ  въ  нѣкоторы хъ правила хъ, усвоенныхъ ритори
ческими ш колами, —  прави л ах ъ , к ак ъ  недостаточно-прак- 
тичныхъ; но несомнѣнно, что уж е развивш аяся въ  сво
емъ х арактерѣ  ш кола д ала  опредѣленное направленіе 
и извѣстный характеръ  цѣлымъ поколѣніямъ римскихъ 
о р а торовъ, столь изобиловавш ихъ в ъ  Римѣ въ  послѣдній 
періодъ Республики; и самъ Ц ицеронъ изучалъ ора
торское искусство и теоретически, и практически, весьма 
прилежно. Собственно настоящ ее время развитія  и про- 
ц вѣ тан ія  этихъ риторическихъ ш колъ имѣло свои опре- 
дѣленные періоды, затѣм ъ былъ уже періодъ паденія 
этого благороднаго искусства, періодъ безцвѣтности и



надутости 1); но въ  періодъ Имперіи риторикѣ еще учи
ли въ  обыкновенныхъ ш колахъ; даж е для мальчиковъ 
сущ ествовали особые учителя, тщ ательно вы слуш ива- 
вшіе ихъ громкое декламированіе.

1 1 . В ы с ш е е  о б р а з о в а н іе  в ъ  Р и м ѣ .  —  Высшее 
образованіе молодыхъ римлянъ , принадлеж авш ихъ къ  
богатому и вліятельному общ еству, достигалось въ  боль
шей части греческихъ городовъ на Востокѣ, особенно 
же в ъ  Афинахъ. Эти города представляли учреж денія, 
соотвѣтствую щ ія университетамъ , развивш имся впослѣд- 
ствіи. В ъ особенности ж е вы сш ая ш кола Аѳинская могла 
назваться первымъ университетомъ обширной Римской 
имперіи. Еще долго спустя послѣ того, к ак ъ  періодъ 
свободы и славы  погасъ въ  Афинахъ, этотъ городъ все- 
таки  оставался убѣжищемъ и очагомъ для образованія 
писателей и учителей всѣхъ частей образованнаго міра. 
Здѣсь поочередно господствовали четыре великія систе
мы философіи, который всѣ находили для себя въ  Афи
нахъ гостепріимное убѣжище и преподавались выдаю щ и
мися и блестящими учеными, и философскія ученія эти 
толпами стекалось слуш ать римское юношество. П равда, 
поэтъ Вергилій, к ак ъ  мы уже знаемъ, изучалъ филосо- 
фію въ  Римѣ, однако, всетаки, подъ руководствомъ 
греческаго учителя, и въ одномъ изъ  своихъ наиболѣе 
прелестныхъ маленькихъ стихотвореній Вергилій р азск а - 
зы ваетъ  намъ о радости, съ какою  онъ возвращ ался 
отъ  пустыхъ и безплодныхъ споровъ въ  риторической 
ш колѣ къ  занятіям ъ  философіей. Но Горац ій , для полу- 
ченія высш аго образованія, отправлялся въ Афины. То
же сдѣлалъ  Цицеронъ, его сынъ, его плем янникъ, —  ко-

1)  С м . о б ъ  э т о м ъ : T a c i t u s  „ D ia lo g u s  d e  o r a t o r i b u s " .



ро че  —  всѣ тѣ , которые были въ  состояніи располагать 
временемъ и средствами ж ить вь такомъ цвѣтущ емъ 
центрѣ древняго образованія, к ак ъ  Аѳины.

12 . П о л о ж е н і е р а б о в ъ  в ъ  Р и м ѣ . —  Уже съ са-
маго начала  Римской исторіи намъ становится извѣст- 
нымъ сущ ествовавш ее тамъ рабство, т ак ъ  ж е к ак ъ  и у 
всѣхъ древнихъ народовъ, которыхъ мы только знаемъ. 
Но и въ  ранній періодъ Римской исторіи число рабовъ 
въ  Римѣ было весьма значительно. Если и сами гр аж 
дане съ помощію своихъ сыновей воздѣлывали малый 
участокъ земли, на которомъ они жили, то уже и здѣсь 
была, хотя бы небольш ая, потребность въ  помощи р а
бовъ и м аленькая сумма денегъ для покупки ихъ. Но 
затѣ м ъ , съ теченіемъ времени, каж дая  битва, которую 
вы игры вали римскіе легіоны, доставляла имъ, въ  видѣ 
плѣнныхъ, значительное число рабовъ для граж данъ. 
Когда же богатство Рима стало возрастать до огром- 
ныхъ разм ѣровъ, рабы въ  больш омъ изобиліи стали 
доставляться въ  Римъ изъ всѣхъ другихъ с транъ  тог- 
даш няго м іра, а  въ  послѣднее время —  даж е и изъ 
каж дой провинціи Имперіи. Между тѣмъ, въ дѣлѣ 
рабства, или въ  обращ еніи съ рабами, римляне никогда 
не опускались т ак ъ  низко, к ак ъ , н апримѣръ, въ близкое 
къ  намъ время, рабовладѣльцы  Ю жныхъ ш татовъ  Аме
рики, когда одна часть страны  производила рабовъ, 
к ак ъ  особую производительную статью , для того, чтобы 
наполнить рынки другой части страны . Но рабы естест
венно, к ак ъ  это было въ  Римѣ, —  доставлялись изъ 
бѣднѣйш ихъ частей Имперіи к ъ  болѣе богатымъ, въ 
центры богатства и роскоши. Т ак ъ , мало-по-малу, рабы 
въ  Римѣ возросли въ  числѣ —  донеслыханнаго множества, 
и, благодаря отчасти этому обстоятельству, старые 
землевладѣльцы страны  были вскорѣ истреблены, а



ихъ скромные участки были поглощены обширными 
земельными владѣніями ( L a t i f u n d i a )  оптим атовъ, или 
благородныхъ; отчасти же это произошло отъ  чрезмѣр- 
наго увеличенія роскоши въ  Римѣ. Мы находимъ, что 
въ эпоху Имперіи едва-ли  былъ какой-либо бѣдный че- 
ловѣкъ , который, однако ж е, не имѣлъ бы своего раба. 
Горацій говорить о себѣ, что онъ ж илъ уж е чрезвы 
чайно просто и бѣдно; однакож е и ему, когда онъ одинъ 
обѣдалъ дома, прислуж ивали з а  столомъ т р о е  рабовъ. 
Что касается  богатыхъ римскихъ оптим атовъ (благо
родныхъ), то вовсе не было необычайнымъ явленіемъ, 
если они владѣли 1 0 ,0 0 0  или даж е 2 0 ,0 0 0  рабовъ, а  
иногда даж е болѣе!..

1 3 . Д о м о х о з я й с т в о  п о  о т н о ш е н ію  к ъ  р а -  
б а м ъ .  —  Домохозяйство, по отношенію к ъ  рабамъ, 
носило названіе  ф а м и л іи  ( F a m i l i a ) ,  и это слово 
весьма различно (по значенію ) отъ наш его современнаго 
подобнаго слова. Т ак ъ , наприм ѣръ, Ц езарь упоминаетъ 
о фамиліи, заклю чавш ей въ  себѣ цѣлыхъ 1 0 ,0 0 0  душ ъ. 
Вообще фамилія римская раздѣ лялась на  д в ѣ  части: 
1) F a m i l i a  u r b a n a  и 2 ) F a m i l i a  r u s t i c a .  Fam ilia  
urbana (т. e. рабы , принадлежащ ее городскому жилищ у 
господина), ж ила въ  городскомъ домѣ господина, и въ 
нее включались всѣ рабы, которыхъ держ али лиш ь для 
роскоши и н а-показъ . Въ послѣдніе дни Римской рес
публики и при И мператорахъ, эти фамиліи были чрез
вычайно многочисленны и исправляли весьма разно
образный обязанности. О д н и  изъ  нихъ смотрѣли за  
внутренностью ж илищ а и утварью , д р у г іе  исправляли 
обязанности въ  кухнѣ и прислуживали за  столомъ, 
т р е т ь и  прислуж ивали во время одѣванія и ту ал ета  
господина или госпожи. Затѣм ъ, на обязанности ч е т -  
в е р т ы х ъ  было сопровождать своего господина при его



вы ѣздѣ куда-либо, при всѣхъ появленіяхъ его въ об- 
щ ествѣ; этотъ  эскортъ рабовъ обязанъ былъ нести гос
подина въ  носилкахъ, разгон ять проходившую толпу въ 
узкихъ улицахъ, чтобы очистить путь этимъ носилкамъ. 
Т а  ж е сам ая категор ія  рабовъ обязана была припоминать 
своему господину имена его знакомыхъ и кліентовъ, или 
бѣгать по различнымъ порученіямъ. Но въ  каж домъ бо- 
гатомъ домѣ были еще рабы , и часто въ  весьма значи- 
тельномъ числѣ, и зъ  которыхъ составлялась свита, упо
треблявш аяся для спеціальныхъ работъ въ  домохозяй- 
ствѣ; они сопровождали так ж е  домохозяина на бан
кеты , званы е обѣды и на форумъ. Не м алая, а  н а про- 
тивъ  —  больш ая, часть домохозяйства исполнялась р а 
бами и больш ая часть увеселеній и развлеченій для до
мохозяина реализировалась этими ж е рабами. Рабы 
исполняли обязанности клерковъ, секретарей, копіи- 
стовъ, библіотекарей, чтецовъ, актеровъ , пѣвцовъ, му- 
зы кантовъ  всѣхъ родовъ, или ш утовъ. Огромная часть 
мануфактурной индустріи въ  Римѣ отправлялась р а 
бами, и это было, разумѣется, большимъ ущербомъ для 
бѣдныхъ гр аж данъ , которые лишены были возможности 
зараб отать хотя что-нибудь честнымъ трудомъ. Иногда 
рабы  исполняли двойную обязанность. Т ак ъ , А ттикъ, 
извѣстны й другъ Ц ицерона, былъ одинъ изъ  рабовъ 
его, изъ  числа p e d i s e q u i ; но онъ былъ весьма иску- 
сенъ въ  копировкѣ книгъ и чтеніи вслухъ и занималъ 
у Цицерона мѣсто домашняго секретаря. Но, разумѣется, 
так іе  случаи не были общимъ правиломъ; общимъ пра- 
виломъ было то, что каж ды й рабъ  исполнялъ свою соб
ственную обязанность (т ак ъ , наприм ѣръ, въ  и англійской 
Индіи всѣ обязанности подѣлены между рабами-тузем- 
цами).

1 4 . С е л ь с к і е  р а б ы  в ъ  Р и м ѣ  ( F a m i l i a  r u -



s t i c a ) .  —  F am ilia  ru s tic a  —  эта  категорія  рабовъ прино
сила римлянамъ огромную пользу. Римляне всегда были 
искусными фермерами и сельско-хозяевами, и уж е по 
этому могли извлекать всевозможную пользу изъ  сель- 
скихъ рабовъ. Вопервыхъ, эксплоатируемые таким ъ 
образомъ рабы, въ  первый періодъ римской жизни, 
обработывали поля домохозяевъ и произращ али имъ зер
новой хлѣбъ. Это было, конечно, до завоеван ія  римля
нами Сициліи и Африканскихъ провинцій. Послѣ этихъ 
завоеваний зерновой хлѣбъ ш елъ въ  Римъ преимуще
ственно изъ  этихъ провинцій. Аналогичный этому при- 
мѣръ можетъ представить современная Англія. Боль
ш ая часть потребляемаго ею хлѣба доставляется ей 
и зъ -за  границы , но Англія за-то  усердно занимается 
другою хозяйственною отраслью  —  скотоводства и овце
водства. Т акъ  же точно было и въ Римѣ: воздѣлы ваніе 
земель и скотоводство всегда были нужны древней И та- 
ліи, и всегда были нужны соотвѣтствую щ іе этому р а
ботники. Сельскіе римскіе рабы , поэтому, въ  позднѣйшій 
періодъ, сдѣлались надзорщ иками надъ  стадами, со
стоявшими изъ быковъ, овецъ и свиней. Затѣм ъ, еще 
и кромѣ воздѣлы ванія полей для хлѣбовъ, въ  древней 
И таліи всегда занимались воздѣлываніемъ маслины и 
виноградниковъ; стало быть, для рабовъ « F a m i l i a  
r u s t i c a » всегда работы было вдоволь. Собственно ви
ноградные и масличные участки чащ е сдавались на 
аренду или ж е особымъ предпринимателямъ по к онтракту , 
и тогда эти послѣдніе должны были вы сы лать въ  поле 
для сбора маслинъ и винограда своихъ собственныхъ 
рабовъ.

Р абъ , которому порученъ былъ надзоръ за  своими 
собратьями въ  сельскихъ работахъ, назы вался  v i l i c u s  
или a c t o r ;  въ  отсутствіе господина онъ былъ полнымъ



руководителемъ и распорядителемъ всѣхъ работъ. Но 
часто, именно въ  томъ случаѣ, если поземельные сель- 
скіе участки были слишкомъ больш іе, v i l i c u s  состоялъ 
еще подъ контролемъ «свободнаго» агента-собствен- 
ник а, носивш аго названіе p r o c u r a t o r .  Естественно, 
что работы, возлагаемы я на сельскихъ рабовъ, были 
гораздо тяж еле и труднѣе, чѣмъ работы городскихъ р а
бовъ, и самое положеніе сельскихъ рабовъ было гораздо 
хуже. Можно понять это уже изъ  того, что самымъ тяж - 
кимъ наказаніем ъ для городскаго раба была высылка 
его въ  сельскія работы и причисленіе к ъ  толпѣ сель
скихъ рабовъ. Эта черта имѣетъ поразительную  а н а 
логiю съ обычаями, бывшими въ  недавнее время въ  пе- 
ріодъ рабства  въ  Ш татах ъ  Южной Америки. И тамъ 
домашніе рабы, за  провинность, отсылались на  хлопчато
бумажный плантаціи.

1 5 . О б р а щ е н іе  р и м л я н ъ  с ъ  р а б а м и .  —  Говоря 
вообще, римляне обращ ались съ своими рабами гораздо 
хуже, чѣмъ греки. П равда, что и греки часто позволяли 
себѣ, по отношенію къ  рабам ъ, неразумныя и безчело- 
вѣчны я жестокости, особенно въ неумѣренномъ требо
в ан i и отъ  нихъ работъ, часто совершенно безъ всякаго 
чувства обязанности и долга, к ак ія  естественно свя- 
зы ваю тъ  человѣка съ человѣкомъ 1). Но если и древній 
грекъ , по природѣ болѣе мягкій и гуманный, смотрѣлъ 
на  рабовъ не выше, чѣмъ н а  рабочій скотъ, напр., му- 
ловъ и лош адей, то все-таки  у грековъ положеніе р а 
бовъ, въ общемъ уровнѣ, было легче. Черты  тяжести 
положенія раба у римлянъ легко понять изъ  самаго су
щ ества римскаго х арактера . Римлянинъ по природѣ

1)  Д о с т а т о ч н о  в с п о м н и т ь , к а к ъ  г р е ч е с к іе  р а б ы  з а д ы х а 
л и с ь  о т ъ  и с п а р е н ій  в ъ  р у д н и к а х ъ .  (С м . „ Д р е в н е -Г р е ч е с к .  
ж и з н ь “ М а г а ф ф и ) .



былъ твердъ  и, вмѣстѣ, ж естокъ, безж алостенъ, менѣе 
способенъ къ  состраданію , чѣмъ грекъ. Онъ легко могъ 
выносить видъ терзаемаго человѣческаго тѣ л а  и даж е 
увеселяться этимъ, к ак ъ  мы замѣчаемъ въ  періодъ пол- 
наго упадка римскихъ нравовъ, когда кровь глад іато - 
ровъ лилась въ  циркахъ и ам ф итеатрахъ. Вѣдь и къ  
себѣ самому римлянинъ былъ строгъ и суровъ и не щ а- 
дилъ себя, гдѣ дѣло касалось исполненія долга; уж е по
этому онъ не могъ щ адить рабовъ. Греку з а к о н ъ  з а -  
п р е щ а л ъ  у б и в а т ь  р а б а ,  и л и  т р е т ир о в а т ь  его 
съ п о л о ж и т е л ь н о ю  ж е с т о к о с т ь ю .  Но римлянинъ- 
господинъ уже рѣш ительно могъ дѣ лать съ своимъ р а -  
бомъ ч т о  е м у  у го д н о , к ак ъ  и со всякою вещ ью, к ак ъ  
со всякимъ видомъ собственности. Мы знаемъ, правда, 
изъ римской исторіи нѣкоторые примѣры, гдѣ произволъ 
владѣльцевъ былъ ограничиваемъ и получалъ достой
ное возмездіе; по это были чисты я случайности. Т ак ъ , 
н апримѣръ, во время Августа богатый римлянинъ Ведій 
Полліонъ (V. Pollio), страстны й охотникъ до морскихъ 
м и н о гъ  1), когда рабъ  чѣмъ-нибудь провинился передъ 
нимъ, то онъ бросалъ его въ  акваріум ъ, или садокъ, 
наполненный морскими миногами, чтобы к о р м и т ь  
р ы б ъ  ж и в ы м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ  м я с о м ъ ! . .  Р а зъ  
императоръ Августъ обѣдалъ у Полліона, когда 
одинъ изъ прислуж ивавш ихъ рабовъ разбилъ  до
рогой хрустальный кубокъ. Разгнѣванны й П олліонъ 
велѣлъ, по обыкновенно, бросить виновнаго раба  
въ  садокъ к ъ  миногамъ. П ораженный этимъ и тро
нутый жалостью  къ  рабу, Августъ просилъ о его про-

1)  Э т о  „ Р e t r o m y s o n  M a r i n u s “ Л и н н е я . К а к ъ  и м н о гія  
д р у г ія  п о р о д ы  р ы б ъ , с о с т а в л я в ш iя  п р е д м е т ъ  г а с т р о н о м і и ,  
р и м л я н е  д е р ж а л и  э т у  р ы б у  в ъ  о г р о м н ы х ъ  с а д к а х ъ .



щеніи. Но когда Полліонъ упорно сопротивлялся, то 
императоръ велѣ лъ  разбить въ  дребезги всѣ хрусталь
ные бокалы въ  домѣ П олліона и наполнить ими садокъ. 
Можно понять, до такой степени легко и безцеремонно 
соверш ались подобныя ж естокости, если даж е присут- 
ствіе И мператора не останавливало Полліона отъ  ихъ 
осуществленія. Но въ  болѣе ранній періодъ Рима, когда 
еще господствовала первобытная простота нравовъ, по- 
ложеніе рабовъ было, конечно, гораздо лучш е, и на р а 
ба смотрѣли к ак ъ  на члена семейства. Онъ ѣлъ  и пилъ 
вм ѣстѣ съ своимъ господиномъ, хотя и за  особымъ сто- 
ломъ; онъ участвовалъ так ж е , почти на степени товари
щ а, во всѣхъ  дневныхъ работахъ  своего хозяина. Но, 
съ другой стороны, даж е и въ  этотъ періодъ, если бы
ло и меньше варварской жестокости, то было не меньше, 
а  пожалуй больше, безчувственной суровости. Въ періодъ 
Императоровъ изученіе греческой философіи произвело 
благодѣтельное вліян іе покрайней мѣрѣ на лучшій 
классъ римскаго общ ества. До проникновенія преобра- 
зующаго и очеловѣчиваю щ аго вл іян ія  философіи, до к а 
кой степени были грубы и безчувственны были даж е лучшіе 
римляне  —  доказы вается тѣмъ, что знаменитый Катонъ 
(настоящ ій образчикъ дровняго римлянина-владѣльца) 
провозглаш алъ к ак ъ  моральное правило, что рабъ  дол- 
ж енъ  постоянно или « р а б о т а т ь » ,  или « с п а т ь ». 
Средняго между этими двумя состояніями, въ  родѣ от
дыха, минутной «far n ie n te » , К атонъ  для раба даже и 
придумать не могъ. Д аж е (по К атону) и въ  праздничные 
дни ( f e r i a e )  для рабовъ все-таки  долж на быть непре
ры вная работа. Если ж е рабъ  сдѣлался боленъ, то это 
значитъ, что онъ «слишкомъ много с ъѣлъ» . Обыкновен
ной человѣческой болѣзни, по К атону, для раба  даж е и 
допустить нельзя. Смѣетъ  онъ, бестія, хворать к ак ъ  че-



ловѣкъ!.. 1). К атонъ , говоря о своемъ сельскомъ хозяй- 
ствѣ  —  упоминаетъ даж е, что однаж ды , за  негодностью, 
онъ дешево продавалъ  разный рабочій скотъ, опарш и- 
вѣвш ихъ овецъ, изломанныя телѣги  и сбрую, вмѣстѣ съ 
престарѣлыми и заболѣвшими рабами!.. П лутархъ, и зв е 
стный греческій философъ, описавш ій ж изнь К атона 
спустя 2 5 0  лѣтъ  послѣ его смерти, говорить слѣдую
щее: «В ъ моемъ сужденіи о немъ, я  долженъ отмѣтить 
его чрезвычайно суровый нр авъ , какой только мож етъ 
имѣть человѣкъ по отношению к ъ  своимъ служащимъ, 
поступая съ ними, к ак ъ  съ стадомъ ж ивотны хъ, прого
няя ихъ и продавая, когда они состарѣю тся, и питая 
мысль, что уже не можетъ быть дальнѣйш аго отнош е- 
нія  между однимъ человѣкомъ и другимъ, к ак ъ  только 
можно извлекать пользу изъ  того, и зъ  кого можно из
влекать ... Что касается  меня, —  это уж е прибавляетъ 
про себя П лутархъ  —  то я  столь же не въ  состояніи про
дать моего рабочаго вола, по случаю е г о  старости, к а к ъ  —  
и еще конечно т ѣ м ъ  менѣе —  продать бѣднаго престарѣ- 
лаго человѣка за  какую -нибудь мелкую монету и т а -  
кимъ образомъ изгнать его изъ  родной земли, оторвавъ  
его отъ того мѣста, гдѣ онъ ж илъ долгое время и къ  
которому онъ привы къ. Вѣдь, это безполезно, к ак ъ  для 
продавца, т ак ъ  и для п окуп ателя» ... Однако, не смо
тр я  на такое мнѣніе П лутарха, доказы вавш ее высокій 
уровень тогдашняго нравственнаго образованія в ъ  луч- 
шихъ лю дяхъ Рима, —  положеніе рабовъ и в о в р е м я

1)  П р и п о м н и м ъ  з д ѣ с ь  п о р а з и т е л ь н у ю  а н а л о г ію  и  н а -  
ш и х ъ  п р е ж н и х ъ  р у с с к и х ъ  в о з з р ѣ н ій  н а  к р ѣ п о с т н ы х ъ  л ю 
д е й  в о о б щ е  и  н а  д в о р н ю  в ъ  о с о б е н н о с т и , —  а н а л о г ію , к о 
т о р а я  в ы р а ж а е т с я  в ъ  у с т а х ъ  г -ж и  П р о с т а к о в о й ,  п о  п о в о 
д у  б о л ѣ з н и  д в о р о в о й  д ѣ в к и :

„ Л е ж и т ъ !  А х ъ ,  о н а  б е с т ія  —  к а к ъ  б у д т о  о н а  б л а г о р о д н а я ! “ 
( Ф о н ъ -В и з и н ъ ).



П лутарха было не лучше. Но крайней мѣрѣ, за  это вре
мя, мы знаемъ много уж асныхъ исторій о жестокомъ и 
безчеловѣчномъ обращеніи съ рабами. Вообще существу- 
етъ  странный законъ , по которому, люди хотя и з н а -  
ю т ъ , что они д о л ж н ы  д ѣ л а т ь  (т. е. ясно различаю тъ 
идеалъ  и требованія долга), но, тѣмъ не менѣе, посту- 
паю тъ подло, низко и безчеловѣчно 1). Во времена 
П лутарха (начало II в. по Р . Х рист.) сущ ествовала уже 
поговорка, что каж ды й человѣкъ « и м ѣ е т ъ  с т о л ь к о  
в р а говъ, с к о л ь к о  у  него  р а б о в ъ » . Но мы этому не дол
ж ны удивляться, к ак ъ  скоро узнаемъ, каким ъ образомъ 
рабовъ часто третировали въ  это время. Во многихъ ча- 
стяхъ Ринскаго государства сущ ествовалъ обычай от
правлять на  работы рабовъ с к о в а н н ы м и . Н а ночь эти 
несчастные располагались въ  ш ирокихъ баракахъ , н а- 
зываемыхъ «e r g a s t u l a », отчасти построенныхъ подъ 
землею и освѣщ авш ихся лишь весьма узкими окнами, 
расположенными отъ пола тамъ высоко, что никто 
изъ  находящ ихся въ  подробномъ помѣщеніи не могъ

1)  К о н е ч н о ,  б ы в а ю т ъ  и  и с к л ю ч е н и я . Н о  в о о б щ е  н у ж н о  
с к а з а т ь ,  ч т о  н р а в с т в е н н а я  в ы с о т а  к а к о г о - л и б о  у ч е н ія  в о 
в с е  е щ е  н е  д о к а з ы в а е т ъ , ч т о  л ю д и , п р и н я в ш іе  э т о  у ч е н іе ,  
н е п р е м е н н о  с д ѣ л а ю т ъ  с о о т в ѣ т с т в е н н ы й  н р а в с т в е н н ы й  пр о -  
г р е с с ъ .  Ч е л о в ѣ к ъ ,  п о  с т р а н н о м у  п р о т и в о р ѣ ч ію  с в о е й  п р и 
р о д ы , о б ы к н о в е н н о  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  у п о т р е б л я е т ъ  с о ф и з м ъ : 
н у ж н о  с т р е м и т ь с я  к ъ  д у х о в н о м у  с о в е р ш е н с т в у , а  ф и з и ч е 
с к о е  б л а г о с о с т о я н іе  п р е з и р а т ь .  Н о  з а м ѣ ч а т е л ь н о ,  ч т о  
э т о т ъ  м о р а л ь н ы й  п р и н ц и п ъ  н а  п р а к т и к ѣ  п р и м ѣ н я е т с я  л и ш ь  
к ъ  б ѣ д н о м у , п о д а в л е н н о м у  и  п о р а б о щ е н н о м у  к л а с с у  о б щ е 
с т в а .  О т ъ  э т о г о -т о ,  м о р а л ь н о е  у л у ч ш е н іе  ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  д а ж е  
о т ъ  в с ѣ х ъ  и д е а л и с т и ч е с к и х ъ  у ч е н і й ,  —  в з я т ы х ъ  в м ѣ с т ѣ  —  
с р а в н и т е л ь н о  г о в о р я ,  в е с ь м а  н и ч т о ж н о .



выглянуть въ  окно. Сущ ествовалъ еще въ  Римѣ обычай 
привязы вать привр атн и ка-раб а  у дверей на  цѣпь, к ак ъ  
собаку!.. Затѣм ъ, во всѣхъ больш ихъ домахъ существо
валъ  особый рабъ  s i l e n t i a r i u s , обязанность котораго 
состояла въ  томъ, чтобы поддерж ивать глубокое молча
ние въ  толпѣ его сотоварищ ей-рабовъ. П ри этомъ, за 
самый слабый звукъ  голоса, изданны й кѣмъ-либо, за  
каш ель или чиханье, онъ жестоко проходился по спи- 
намъ своихъ собратьевъ ударами плети или хлы ста. Пи
тались рабы самою скудною и грубою нищею. К атонъ  
говоритъ, что, въ  придачу къ  мѣсячнымъ раціонамъ р а - 
бовъ, состоящимъ изъ  хлѣба въ  зернѣ (которое они дол
ж ны были молоть сами) имъ вы давалось еще извѣстное 
количество завялы хъ  и полугнилыхъ маслинъ, да  и эти 
маслины рабы должны были подбирать сами, подъ де
ревьями; иногда рабамъ, особенно если они работали 
большою партіей , раздавали  по малой порціи соленой 
рыбы и уксусу. Но и эти скудныя пищ евыя порціи ч а 
сто урѣзы валъ  въ  свою пользу приставленный к ъ  рабо- 
чимъ рабамъ рабъ-надсмотрщ икъ виликъ ( v i l i c u s ) .  По- 
слѣдній былъ  часто просто безчеловѣченъ къ  своимъ 
собратьямъ. И зъ обуви и одежи рабам ъ вы давались на 
два года плащ ъ и пара деревянныхъ баш маковъ, туни
к а  ж е, изъ грубой ткани , вы давалась на годъ. П ризна- 
комъ экономіи и разумнаго домохозяйства, было то , что 
римскій фермеръ или самъ хозяинъ отдавалъ  уже изно
шенное рабами платье вилику, и то тъ  вы дѣлы валъ  изъ 
этого тряпья нѣчто въ родѣ наш ихъ разноцвѣтны хъ 
сшивныхъ или ш тучныхъ одѣялъ ( c e n to n e s )  1). Теперь

1)  О т с ю д а  в п о с л ѣ д с т в іи  п р о и з о ш л о  н а з в а н іе  „ к е н т о н а “ , 
и л и  п о э м ы , б е з т о л к о в о  и  б е з с в я з н о  в ы к р о е н н о й  и з ъ  р а з н о - 
р о д н ы х ъ  л о с к у т к о в ъ ,  и л и  п л а г іа т и ч е с к и  в ы к р о е н н о й  и з ъ  
р а з н ы х ъ  ч у ж и х ъ  м ѣ с т ъ .



о н аказан іяхъ . Н ак азан ія , налагавш іяся  на римскихъ
рабовъ, были часты , страш ны, жестоки и разнобразны. 
З а  малые уж е проступки рабовъ сѣкли гибкимъ прутомъ 
( v i r g a )  или ж е связкою лозъ  изъ  в я за  ( u lm e i ) ,  что 
соотвѣтствовало нашему пучку березовыхъ розогъ. Еще 
болѣе ж естокія н ак азан ія  налагались ударами плети, 
бича ( s c u t i c a )  или ремня ( l o r u m ) ,  н апоминающаго 
приснопамятный «cow hide» (полоса изъ  бычачьей шку
ры) недавнихъ ю ж но-американскихъ рабовладѣльцевъ. 
Но всего страш нѣе для римскихъ рабовъ былъ к н у т ъ 
р е м е н н ы й  ( f l a g r u m  или f l a g e l l u m )  (отсюда flagel
la tio ), оканчивавш ійся узлами н а  концахъ, часто снаб
женный намѣсто этихъ узловъ острыми косточками или 
крю чками ( s t i m u l i ) ,  которые раздирали и рвали жи
вое тѣло, вы ры вая куски м яса... Подъ ударами этого 
страш наго орудія н ак азан ія , рабы нерѣдко умирали, и 
этому нечего удивляться. Чтобы во время н ак азан ія  р а 
бы не могли бры каться или сопротивляться, ихъ часто 
вѣш али, привязы вая к ъ  ногамъ огромный тяж ести. 
Д ругаго рода н ак азан іе  представляла  f u r c a ,  сдѣлан- 
ная изъ дерева и представлявш ая собою форму латин
ской буквы V. Ее наклады вали  н а  заты локъ  раба  и къ  
ней привязы вали руки. Словомъ: насчетъ  разнообраз- 
ныхъ видовъ и степеней тѣлеснаго н ак азан ія  римляне 
были родоначальниками и учителями послѣдующей Евро
пы. Мы еще не упоминали о другомъ особомъ видѣ н ак а
зания рабовъ, уж е всегда о к ан ч и в а в ш а я ся  смертью. Это 
былъ к р е с т ъ ,  вертикальны й столбъ съ поперечною пере
кладиною, на которой растягивали  руки сдѣлавш аго пре- 
ступленіе раба, предварительно подвергнутаго наказанію  
ременнымъ к нутомъ съ s t im u lu s’-ами. К рестъ это было 
страш ное и отвратительное орудіе смерти для рабовъ  1).

1)  Р а б о в ъ  р а с п и н а л и  з а  п р е с т у п л е н ія  въ  р о д ѣ  р а з б о я  и л и



Д ля насъ  въ  христіанскомъ мірѣ это отвратитель
ное, и вселявш ее въ  древнемъ мірѣ общее омерзе- 
ніе, орудіе сдѣлалось святыней, символомъ всепро- 
щ ающаго примиренія и лю бви, символомъ искупле
т я  1). В ъ древнемъ Римѣ даж е великосвѣтская ма- 
тр о н а  съ таки м ъ  же хладнокровнымъ достоинствомъ отсы- 
л ал а  преступнаго раба на распятіе, съ каким ъ въ  Сред- 
ніе вѣ ка  крѣпостники умерщвляли своихъ крѣпостныхъ. 
Рабы ни-служ анки, прислуж ивавшія  римскимъ матронамъ, 
преимущественно при ихъ туалетѣ , разум ѣется, не 
составляли исключенія по отношенію к ъ  ж естокости 
обращенія. Римскіе писатели откровенно р азсказы - 
ваю тъ объ этомъ любопытные и поучительные, съ 
точки зрѣнія сравнительной морали, примѣры. Т акъ , 
при туалетѣ какой-либо римской дамы, достаточно 
было, чтобы заплетавш ая косу дѣвица-рабы ня  не
осторожно дернула хоть одинъ волосъ или неудачно 
раскрасила брови, чтобы госпожа насквозь проколола 
ей ладонь острою длинною иглою, нарочно употре-

в о р о в с т в а ,  с о е д и н е н н а я  с ъ  г р а б е ж е м ъ ,  и л и  ч а щ е , ц ѣ л а г о  
р я д а  г р а б е ж е й ,  з а  к р а м о л у  и  в о з с т а н іе  п р о т и в ъ  г о с п о д ъ  и  
пр о т и в ъ  п р а в и т е л ь с т в а ;  т а к о в о  б ы л о , н а п р и м ѣ р ъ , в о з м у - 
щ е н іе  р а б о в ъ  п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  С п а р т а к а .  Т а к о в ъ  
б ы л ъ  іу д е й с к ій  р а з б о й н и к ъ  Б а р - А б б а с ъ  ( В а р а в в а ) ,  к о т о р ы й  
б ы л ъ  о т п у щ е н ъ  н а  в о л ю , по  с л у ч а ю  п р а з д н и к а  П а с х и ,  в м ѣ - 
с т о  о с у ж д е н н а г о  І и с у с а  Х р и с т а .  Р а б о в ъ - в о з м у т и т е л е й ,  во- 
р о в ъ  и  б у н т о в щ и к о в ъ , р а с п и н а л и  д л я  т о г о ,  ч т о б ы , п о в ы - 
р а ж е н ію  Р е н а н а ,  з а с т а в и т ь  „ с г н и т ь  р а с т я н у т ы м и  н а  д е -  
р е в ѣ  т ѣ  р у к и ,  к о т о р ы м и  р а б ъ  н е  у м ѣ л ъ  д ѣ л а т ь  л у ч ш е е  
у по т р е б л е н іе “ .

1)  „ С ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ  к а к ъ  В е л и к ій  Р а б б и  и з ъ  Н а з а р е т а ,  с ъ  
в ы с о ты  э т о г о  п о з о р н а г о  о р у д ія  к а з н и ,  п о т р я с ъ  и  п р е к л о -  
н и л ъ  п е р е д ъ  С о б о ю  в есь  м і р ъ “ . ( П р е к р а с н о е  в ы р а ж е н іе  
I .  Ш е р р а  в ъ  е г о  „ E i n e  K o m e d i e  d e r  W e l t g e s c h i c h t e “ ).



блявшеюся для этой цѣли. Ч асто, когда, —  особенно 
въ  періодъ римской распущ енности нраво въ , —  велико- 
свѣтская римская дама сбиралась на условленное « rendz- 
vous» и была недовольна раскраскою  щ екъ и носа, к ак ъ  
служ анка подвергалась жестокому наказанію , детали 
котораго, правда, для насъ  не совсѣмъ ясны , —  но ко
торое состояло между прочимъ въ  томъ, что дѣвуш кѣ 
госпожа обнаж ала грудь и колола и цар ап ал а  и грудь, 
и лицо страшно-длинною  и острою иглою. Н а это на- 
м екаетъ , между прочимъ, поэтъ Овидій, когда говоритъ: 
«П ротивна и отвратительна для меня ж енщ ина, кото
р ая  ц ар ап аетъ  ногтями и иглою лицо своей горничной, 
прокалы ваетъ  ей руку острой иглою, и эта  несчастная, 
обливаясь кровью и слезами, произнося въ душѣ про
клятiя , все -таки  продолж аетъ убирать ей волосы» 1). 
Сенека, въ своемъ письмѣ къ  Луцилію, радуется, к ак ъ  
по поводу отрадныхъ исключений, по поводу тѣхъ  лю
дей, которые по человѣчески обращ аю тся съ рабами.

Но смертная к азн ь , кромѣ крестной, употреблявш ейся, 
к ак ъ  мы упомянули вы ш е, в ъ  исключительныхъ случаяхъ, 
бы ла собственно рѣдка  и эта  относительная рѣдкость 
смертной казни для рабовъ объясняется тѣмъ, что въ  
интересахъ самого господина было заботиться о здоровьѣ 
рабовъ, потому что, вѣдь, этимъ сохранялась рабочая 
сила; но вообще нужно сказать , что положеніе рабовъ въ 
Римѣ было въ  громадной степени болѣе б е з н а д е ж н о , 
чѣмъ въ  Греціи, и это еще тѣмъ болѣе, что бѣгство для 
римскаго раба  было трудно, почти невозможно. Въ Гре- 
ціи, напримѣръ, при ея раздробленности на малыя госу-

1)  Е с л и  у н а с ъ  в ъ  п р о ш л о м ъ  в ѣ к ѣ , в ъ  п е р іо д ъ  к р ѣ п о- 
с т н о го  п р а в а ,  б ы л и  н а в о д я щ ія  у ж а с ъ  и о т в р а щ е н іе  С а л т ы -  
ч и х и , то  н е ч е г о  у д и в л я т ь с я ,  ч т о  въ  Р и м ѣ  п о д о б н ы я  С а л -  
т ы ч и х и  с у щ е с т в о в а л и  с п л о ш ь  и  р я д о м ъ .



д а р ств а , рабу не представлялось особаго труда бѣж ать въ 
другое сосѣднее государство. Въ мирное время, въ  Гре- 
ціи, бѣж авш аго р аба  еще можно было откры ть, найд- 
ти; но въ  военное время къ  этому не представлялось ни
какой возможности. Т акъ , мы знаемъ, наприм ѣръ, что 
когда спартанцы  овладѣли Декеліей, крѣпостью въ 
А ттикѣ, то к ъ  нимъ бѣж ало 2 0 ,0 0 0  рабовъ, и они по
лучили свободу. Подобный бѣгства въ  громадной Импе- 
ріи, подобной Римской, были невозможны. Въ Римѣ, 
к ак ъ  скоро бѣ ж алъ  у кого-либо рабъ, тотчасъ  же от
правлялось в ъ  сосѣдніе города подробное описаніе чертъ 
лица бѣглеца. Затѣм ъ о бѣгствѣ каж даго раба прокла
мировалось публичными выкликами на площ адяхъ; за  
поимку бѣглеца предлагалось вознаграж деніе, и уже ни
кто не осмѣливался дать ему прію тъ, скры ть его. Когда 
бѣглый былъ пойманъ, ему вы ж игали на лбу раскален- 
нымъ ж елѣзомъ большую букву, F ,  что означало F u 
g i t i v u s  (бѣглый), и уже до конца ж изни его подверга
ли самымъ тяж кимъ работамъ, иногда ж е заковы вали 
на  всю ж изнь въ  цѣпи. В ъ Римѣ недавно былъ най- 
денъ ош ейникъ, который, конечно, посилъ когда-то рабъ 
на своей ш еѣ. Н а ошейникѣ этомъ еще ясно виднѣлась 
латинская надпись: «F u g i: tene m e: cum  revocaveris 
me d (om ino) in (eo)Zonino, acc ip is so lidum ». Переводъ 
этой надписи: «Я  бѣ ж алъ . Держ и меня. Если в о зв р а 
тишь меня моему господину, Зонину, то получишь со- 
лидъ» (т. е. около 5  р. 5 0  коп.).

16. С в о б о д н ы е  л ю д и  в ъ  Р и м ѣ .  —  Мы уж е ви- 
дѣли, что ж изнь римскаго раба, принадлеж авш аго къ  
F a m i l i a  r u s t i c a , была так ъ  безнадеж на, к ак ъ  толь
ко можно себѣ представить. Во всю свою ж изнь онъ 
получалъ лиш ь самую скудную порцію ежедневной пи
щи и самое ж а л к о е , возбуж давш ее в ъ  постороннихъ  сле-



зы состраданія, жилищ е. Онъ постоянно подвергался 
отъ своего господина ударамъ кнута  или рвущ аго мясо 
ремня. Если господинъ о ставлять  его въ  покоѣ и давалъ  
заж и ть ранам ъ, то, взамѣнъ этого, ему полосовалъ спи
ну свой ж е братъ , v ilicus, или рабъ-у п р ави тель F am ilia  
ru s tica . Единственный ш ансъ получить свободу для этого 
раба состоялъ лиш ь въ  томъ, чтобы убѣж ать въ  пустын
ные лѣса и сдѣлаться бандитомъ, или ж е присоединиться 
къ  одному изъ  тѣхъ  рискованныхъ возстаній, которыя 
всегда бывали въ  Римѣ, когда рабство становилось 
уже совершенно невыносимымъ, и которое римляне по
давляли , —  если это удавалось, —  всегда съ безпощадною 
жестокостью. Но участь городскихъ римскихъ рабовъ 
(F am ilia  u rb an a) была значительно лучш е: они могли 
надѣ яться  н а  счастье впереди, на выходъ изъ  рабскаго 
состоянія. Если господинъ былъ добръ по природѣ, то 
рабу разрѣш алось имѣть свои собственныя маленькія 
сбереж енія, собственность ( p e c u l iu m ) .  Кромѣ того, 
часто городскихъ рабовъ отпускали на волю, или н а  все 
теченіе времени жизни раба, или насколько онъ хочетъ, 
или на время ж изни господина. Р азъ  такимъ образомъ 
рабъ  былъ поставленъ на свои собственный ноги, онъ 
нерѣдко дѣлался римскимъ граж даниномъ. Этого рода 
граж дане, вольноотпущенные изъ  рабства, назы вались 
просто сво б о д н ы м и  л ю д ь м и , l i b e r t i n i , въ  противо
положность настоящимъ римскимъ граж данам ъ, и хотя 
на нихъ обыкновенно смотрѣли свысока, но они, время 
отъ  времени, благодаря личнымъ талантам ъ , возвы ш а
лись до важ ны хъ степеней и положеній въ  государствѣ . 
Притомъ рабы  въ  Римѣ не всегда уж е принадлеж али къ  
низшей расѣ , к ак ъ , напримѣръ, негры въ Америкѣ. Ч а 
сто рабами были просвѣщ енные, высоко-образованные и 
богатые познаніями греки, если они попадали въ плѣнъ



и были продаваемы. Мы знаемъ, что и знаменитый 
П латонъ нѣкоторое время былъ рабомъ, а  потому нечего 
удивляться, что въ  Римѣ рабы весьма часто были, образо
ваннѣе своихъ господъ. При И мператорахъ подобные 
рабы возвы ш ались до громадныхъ почестей, богатствъ и 
вліян ія, благодаря личному покровительству и часто 
друж бѣ Императоровъ. Многіе изъ  нихъ  дѣлались 
губернаторами, (или проконсулами) провинцій, многіе 
начальствовали флотомъ, многіе бывали облечены 
неограниченною властью  и въ  самомъ Римѣ, на  вре
мя отсутствія Императора. Все это были L i b e r t i n i .  
Но впослѣдствіи число этихъ L ib ertin i возрасло до гро
мадной степени, и отъ  того они, в ъ  огромномъ чи слѣ  слу- 
чаевъ , дѣлались зависимыми отъ  своихъ пр еж нихъ вл а- 
дѣтелей, жили въ ихъ сосѣдствѣ, или ж е получали про- 
питаніе отъ добровольныхъ р аздачъ  зернового хлѣба 
со стороны государства. Они-то чащ е всего и образо
вы вали впослѣдствіи постоянно увеличивавш ую ся въ  
числѣ толпу лѣнтяевъ, дармоѣдовъ и оборванцевъ, 
вѣчно ш лявш ихся по улицамъ Рима. И нститутъ  раб
ства сдѣлался, дѣйствительно, величайшимъ проклятіемъ 
всѣхъ государствъ, гдѣ сущ ествовало рабство, истинною 
язвою, портившею и подтчаивавш ею  его корни, отравляв
шею его здоровые соки. Но о Римѣ это нужно сказать  
преимущественно. П роклятіе эго упало на  Римъ всею, 
своей тяжестью, и множествомъ путей, которы е мы 
здѣсь, разумѣется, не имѣемъ мѣста указы вать и р а зъ 
яснять, к ак ъ  это ни интересно, —  именно институтъ-то  
рабства  и привелъ к ъ  неизбежному паденію Римскую 
имперію.

Въ заклю ченіе параграф а, намъ нужно еще упо
мянуть, что у римлянъ существовали различны е ви
ды отпущенія рабовъ на волю, или m a n u m i s -



s i o : a )  m anum issio v in d ic ta ; б) m anum issio censu 
и в) m anum issio  tes tam en to . Первый видъ дарован ія 
рабу свободы символически соверш ался прикосновені- 
емъ ж езла или легкимъ ударомъ по головѣ раба, отпус- 
каемаго на волю. При этомъ, свободу объявлялъ  при- 
сутствовавш ій ту тъ  ликторъ. Господинъ же раба  об- 
водилъ кругообразно рукою вокругъ  головы отпускае
маго, и провозглаш алъ; «этотъ  человѣкъ отнынѣ свобо- 
денъ», а  затѣ м ъ  слѣдовало формальное объявленіе рабу 
свободы особымъ магистратомъ или чиновникомъ. M a 
n u m is s i o  c e n s u  состояло въ  томъ, что раба, по прось
бе  его господина, вносили въ  списки граж данъ . Тутъ 
уж е не было особыхъ торжественны хъ церемоній. M a 
n u m is s i o  t e s ta m e n t o  состояло или въ  томъ, что гос
подинъ въ  кругу своихъ друзей ( i n t e r  a m ic o s )  объяв
лялъ  извѣстнаго раба  свободнымъ, или объявлялъ эту 
волю особымъ письмомъ ( p e r  e p i s to l a m ) ,  или вы ра- 
ж ал ъ  эту свою волю p e r  m e n s a m ,  т. е. приглаш алъ 
отпускаемаго раба къ  своему столу, или ж е объявлялъ 
его свободнымъ на  смертномъ одрѣ, или ж е назы валъ  
р аба  сы ном ъ  ( f i l i u s )  хотя бы и безъ формальнаго 
а к т а  усыновленія ( s i n e  a d o p t io n e ) .  Всѣ эти отпуще- 
нія на волю, лиш енныя торжественны хъ обрядовъ, впро- 
чемъ, не давали отпускаемому полныхъ граж данскихъ 
пр авъ , а  ставили отпущ енника подъ особое покрови
тельство претора, не освобождая его, притомъ, отъ 
обязательны хъ отношеній и къ  прежнему господину, а 
освобождая лиш ь отъ  рабской службы в ъ  тѣсномъ смыс
л е  слова. К ак ъ  видимый признакъ  «свободы», вольно- 
отпущ енникъ ( L i b e r t i n u s )  носилъ тогу и особую 
шляпу (p illeus); затѣм ъ онъ получалъ р о д о в о е  
и м я  (nom en g en tis) своего прежняго господина, 
а  тепереш няго патрона. По отношенію к ъ  истори



ческому развитію  государственныхъ правъ  вольноотпу- 
щ енниковъ, нужно отмѣтить, что еще въ  3 1 2  г. до 
Р. Х р. Appius C laudius Coecus вклю чилъ вольноотпу- 
щ енниковъ въ  трибы и далъ  имъ право голоса въ  н а - 
родныхъ собраніяхъ; но уже въ  3 0 4  г. К . Ф. Р у л л і -  
ан ъ  ( R u l l i a n u s )  изгналъ всѣхъ вольноотпущ енниковъ 
изъ городскихъ трибъ и уменьшилъ число ихъ голосовъ 
въ народныхъ собраніяхъ до минимума.

1 7 . М а т е р і а л ы  д л я  о д е ж д ъ  у  р и м л я н ъ .  —  
Въ періодъ Республики римляне одѣвались, большею 
частію, въ  одежды, приготовленный изъ  ш е р с т и , хотя 
льняны я одежды въ  этотъ  ранній періодъ и не были 
римлянамъ вовсе незнакомы. Ленъ культивировался и з 
давна во многихъ мѣстахъ И таліи . Его пряли и ткали  
для разны хъ домашнихъ цѣлей и отчасти для одеж дъ. 
Н ѣкоторы я изъ  итальянскихъ трибъ, впрочемъ, и по
стоянно носили льняны я одежды, подобно іонійцам ъ- 
грекамъ. Въ самомъ ж е Римѣ л ьн яная ткан ь  употреб
лялась лишь для приготовленія короткаго нижняго 
платья, въ  родѣ наш ихъ подш танниковъ ( s u b l i g a 
c u la ) ,  а  такж е  подвязокъ, или бандаж ей , которые но
сили вокругъ поясницы, льняная же ткан ь  употребля
лась и для приготовленія головныхъ уборовъ. Хлопокъ 
былъ извѣстенъ римлянамъ лишь въ  формѣ индійскаго 
м у с л и н а  ( c a r b a s a ) ;  обычай носить одеж ды  изъ  это
го м атер іала введенъ, впрочемъ, лишь въ  послѣднее вре
мя римской жизни и одеж да эта  все -таки  считалась 
роскошью. Ч то  касается  ш олка, то онъ не былъ вве
денъ въ  общее употребленіе до времени послѣднихъ Им- 
ператоровъ  1). Но уже въ  періодъ Республики шолковыя

1) И  ш о л к ъ  в ъ  Р и м ѣ ,  в с е - т а к и ,  б ы л ъ  с р а в н и т е л ь н о  д о -  
р о г ъ , т а к ъ  ч т о  е д и н и ц а  в ѣ с а  ш о л в а  б у к в а л ь н о  р а в н я л а с ь  
в ь  ц ѣ н ѣ  е д и н и ц ѣ  в ѣ с а  з о л о т а .



м атеріи были введены въ  Римъ съ Востока, и иногда 
ш олковыя одежды носили богатый римлянки уж е и въ 
это время. Еще рано, во времена Аристотеля, который 
умеръ въ  3 2 2  г ., коконы ш елковичнаго червя были при
везены  изъ  К и тая  на о-въ  К осъ, и здѣсь развилась 
ф абрикація  весьма тонкихъ прозрачны хъ шолковыхъ 
одеж дъ, именовавшихся к о с с к и м и  о д е ж д а м и  ( С о а е  
v e s te s ) .  Впослѣдствіи косскія одежды введены и въ 
Римъ, и мода на  так ія  одежды сдѣлалась общею и при
дала особый х арактеръ  расточительности римлянъ. Об-  
щимъ правиломъ, все-таки , нужно считать то, что до 
Императоровъ и мужчины, и  женщ ины въ  Римѣ пре
имущественно носили ш ерстяны я одежды.

1 8 . М у ж с к а я  о д е ж д а  у  р и м л я н ъ .  —  Общею ти
пическою одеждою римскаго мужчины б ы л а  то га  ( t o g a ) .  
Она представляла ш ирокій кусокъ м атеріи , обыкновен
но около 1 5 -т и  футовъ длины и 10 -ти  футовъ ширины, 
и, поэтому, тога не была квадратною , подобно гре
ческому плащ у или иматіону. К р ая  тоги были, повиди- 
мому, округлены, т ак ъ  что этотъ родъ одежды имѣлъ 
форму нѣсколько овальную. К огда ж е тога скидывалась, 
то она склады валась въ  длину, на двѣ половины; од
нако склады валась она въ акк у р атъ  посрединѣ, так ъ  что 
одна половина складки была ш ире, чѣмъ другая. При 
надѣван іи  тоги, одинъ конецъ ея накиды вался на л е 
вое плечо, и накиды вался т ак ъ , что съ передней сто
роны почти касался  земли; длиннѣйш ая половина тоги 
проходила съ задней стороны подъ правымъ плечомъ, 
оставляя его непокрытымъ и снова перекидывалась 
черезъ лѣвое плечо, образуя красивую  характеристи
ческую складку н а  передней части корпуса, на  груди, 
и оставляя свободный конецъ тоги висящимъ сзади, на 
спинѣ. Складку тоги, обыкновенно, дѣлали съ большою



заботливостью и аккуратностью , для того, чтобы н а
сколько возможно в полнѣ закры ть правую сторону кор
пуса и, по возмозкности граціознѣе, свѣсить тогу на  пе
редней части . Затѣм ъ, конецъ тоги, который первымъ 
свѣш ивался внизъ подъ складкою , повидимому вы ни
мался и просовывался между складками, т ак ъ  что отъ  
этого и дѣлое гармонически драпировало тѣло и всѣ де
тали были на своихъ мѣстахъ. Въ ранній періодъ Рима 
тога была единственною одеждою, которую граж дане 
носили поверхъ s u b l i g a c u l u m .  Повидимому, в ъ  этотъ 
ранній періодъ тога носилась и мужчинами, и ж енщ и
нами безразлично, и притомъ днемъ и ночью. И так ъ , 
t o g a  и s u b l i g a c u l u m , нижнее платье подъ нею —  это 
древній типъ римской одежды. Но даж е и въ позднѣйшее 
время кандидаты , вы биравш іеся на государственную 
службу, а  так ж е  и любители старины , въ  родѣ К атона 
Младшаго, носили этотъ же родъ одежды. Затѣм ъ  явился 
обычай носить подъ тогою родъ рубаш ки, назы ваемы й 
т у н и к а  ( t u n i c a ) .  Т уника дѣлалась т а к ъ , что сшивали 
два куска матеріи по обѣимъ сторонамъ. Р у к авовъ  она 
или не имѣла вовсе, или ж е весьма короткіе. Ношеніе 
туники съ длинными рукавам и, достигавшими кисти ру
ки, во времена Цицерона считалось признакомъ и зн е
женности; но затѣм ъ этотъ  родъ туники вош елъ въ  
общее употребленіе. Затѣм ъ, еще часто носили римляне 
родъ фуфайки съ рукавам и, плотно обтягивавш ей тѣло 
и называемой s u b u c u la .  Ее носили подъ туникой. И ног
да эта  одеж да въ  носкѣ употреблялась даж е больше, 
чѣмъ туника. И мператоръ Августъ, бывшій весьма чув- 
ствительнымъ къ  холоду, говорятъ, въ  зимнее время но- 
силъ цѣлы хъ четыре туники, да еще и субукулу. Т у
ника, подобно тогѣ , всегда приготовлялась изъ  бѣло- 
ш ерстяной матеріи. Но на туникахъ, носимыхъ сенато-





рами, на передней части ш ла сверху до низу пурпуро
вая  полоска или кайма. Н а туникахъ, носимыхъ бога
тыми граж данам и, такж е  ш ли сверху внизъ двѣ узкія 
пурпуровыя полоски.

Тога была обыкновенною римскою одеждою для 
выхода изъ  дома (см. фигуру, одѣтую въ  тогу, на 
рисункѣ). Тогу всегда надѣвали при выходѣ на  фо- 
румъ. Но тогу запрещ ено было носить рабам ъ и ино- 
странцамъ. Римскіе мальчики, въ  періодъ молодости, до 
1 7 -ти  лѣтъ  носили тогу съ пурпуровою каймою, назы 
ваемую to g a  p r a e t e x t a .  К огда ж е они достигали 1 7 -т и -  
лѣтняго возраста, то ихъ отцы или друзья отводили 
ихъ на  форумъ, чтобы показать  ихъ одѣ тыми в ъ  бѣлую 
тогу. Это значило, что мальчики достигли полнаго гр аж - 
данскаго возраста и вклю чались в ъ  число римскихъ 
граж данъ . Виргилій говорить о римлянахъ, к ак ъ  о « вл а- 
ды кахъ міра, к ак ъ  о народѣ, носящемъ тогу». Но тога 
все-таки  была одеждою громадной, связываю щ ей, т я -  
жолой; а  потому употребленіе ея все болѣе и болѣе огра
ничивалось лишь формальными случаями. Бѣдный классъ 
народа, обыкновенно, довольствовался одною туникой. 
Но въ  холодъ или въ  непогоду народъ н адѣ валъ  по- 
верхъ туники еще p a e n u l a .  Это былъ безрукавы й 
плащ ъ, застегивавш ейся сверху до низу, плотно приле
г а в ш и  к ъ  тѣлу и большею частью дѣлавш ійся и зъ  тем- 
наго ц вѣ та  толстой матеріи, подобной фризу, или изъ 
кож и. Бы лъ еще у римлянъ и болѣе ш ирокій плащ ъ, 
но совершенно такого же покроя, особенно ж е отли- 
чавш ійся болѣе широкими рукавам и. Онъ  назы вался 
s a g u m .  Его почти исключительно носили солдаты и про- 
мышленный лю дъ, въ  родѣ фермеровъ. Sagum  краснаго 
цвѣт а  носили полководцы, и то гда  онъ назы вался p a l u d a 
m e n tu m .  Б огаты й людъ носилъ такж е  верхнюю одежду,



н азы вавш ую ся lacerna . Э то  бы ло  б олѣ е и зящ н ое ви д о- 
и зм ѣненіе сагум а, и  наверху  lacerna иногда снабж алась 
особы мъ капоромъ или чепцомъ (cucullus). Lacerna бы ла 
ш ирокая одеж да и  н оси лась уж е поверхъ  тоги . L acerna  
п р и го т о в л я л а сь  и зъ  м ат е р іи  я р к и х ъ  и  с в ѣ тл ы х ъ  ц в ѣ - 
то в ъ , и  п о т о м у  е е  н о с и л и  ч а щ е  д л я  у к р а ш е н ія ; н о  в о  
в р ем ен а  Ц и ц ер о н а  л ац ер н а  у ж е  и м ѣ л а  м ал о  п о ч ета , и  
А вгустъ  настоятельн о  запрети лъ  н оси ть  эту  одеж ду  въ  
ф орум ѣ . L aena , п о  своей  ф орм ѣ  и  п окрою , бы ла п охо
ж а  н а  s a g u m , н о  о н а  ч а с т о  д ѣ л а л а с ь  е щ е  с ъ  н ѣ к о т о -  
р ы м ъ  в и д о и зм ѣ н ен іем ъ , н а п о м и н ав ш и м ъ  p aen u la . В ъ  
п о сл ѣ д н ее  вр ем я  эту  о д еж д у  стал и  д ѣ л ать  и зъ  то н к о й  
м ат е р іи  п у р п у р о в а го  ц в ѣ та . В сѣ  эт и  о д е ж д ы  н а д ѣ в а - 
лись тогда, когда римлянинъ вы ходилъ на улицу. В нутри 
ж е своего  ж и ли щ а ри м лян инъ , повиди м ом у , ничего  не  
н о си л ъ  кр о м ѣ  ту н и ки : это  б ы л о  п р ави л о м ъ , и ск л ю ч ая  
т ѣ х ъ  с л у ч ае в ъ , к о гд а  с ад и л и с ь  о б ѣ д а ть  и  к о гд а  н а д ѣ - 
вали сь  свѣ тло-раскраш енны я о деж ды , а  въ  тож е врем я  
у п о тр еб л я л а с ь  и  л е гк а я  у д о б н а я  о д е ж д а , н азы в а ем а я  
synthesis. Л ю бим ы е цвѣта для этой одеж ды  бы ли: алы й, 
п у р п у р о в ы й ,  н е б е с н о - г о л у б о й ,  ф іо л е т о в ы й  и  з е 
леный.

1 9 .  Ж е н с к ія  о д е ж д ы  у  р и м л я н ъ . —  С о б с т в е н н о  
п р и своенное  рим ским ъ  м атронам ъ  о дѣ ян іе  составляла  
s to la . Э т о  б ы л а  д л и н н а я  т у н и к а , д о с я га в ш а я  д о  п я т ъ , 
с н аб ж е н н ая  к о р о т к и м и  р у к ав а м и , к р у го м ъ  д о в о л ь н о  
плотно прилегавш ая къ таліи. Затѣмъ непремѣнною  при
н адлеж н остью  столы  бы ла ф албала  и ли  обш ивка  (кой - 
м а) —  (instita) на  н иж нем ъ  краю  ея . П одъ  столою  ж ен
щ ины  н осили  ещ е н иж н ю ю  тунику  (subucula) и  плотн о  
застегиваю щ ую ся одеж ду (fascia). О бы кновенною  ж ен
ско ю  о д еж д о ю  д л я  вы х о д а  н а  у л и ц у  б ы л а  p a lla . К о гд а  
сто л а  бы л а  н адѣ та , то  п ал л а  др ап и р о вала  тѣ л о  так и м ъ





ж е образомъ, к ак ъ  и тога у мужчины; но дѣвуш ки и 
женщ ины иностранки, не имѣвш ія права носить столу, 
прилаж ивали к ъ  своей паллѣ нѣчто похожее на греко- 
дорическій хитонъ (см. «Д ревне-Греческ. ж изнь»). 
К вадратной формы бѣлая одеж да склады валась вдоль 
(или съ одной стороны) т ак ъ , что складка составляла 
одну треть ея. Затѣм ъ эта одеж да застегивалась по- 
верхъ плечъ, т ак ъ  что слож енная часть одежды с в ѣ ш и- 
валась на  грудь. Л ѣвая ж е сторона оканчивалась склад
кою одежды, исключая тѣхъ  случаевъ, когда лѣ вая  ру
к а  могла свободно проходить между платьем ъ и застеж 
кою. П р авая  сторона была откры та, насколько, впро- 
чемъ, дозволяли это застеж к а  и поясъ. Но тогда к ак ъ  
дорическія дѣвуш ки ничего уже не носили кромѣ хи
тона, римскія дѣвицы  носили подъ нимъ еще тунику.

2 0 . П о к р о в ъ  д л я  г о л о в ы  и  о б у в ь .  —  Въ обы
денной ж изни ш ляпъ или ш апокъ римляне не носили, ни 
мужчины, ни женщ ины. Но рабочій, дѣловой классъ но- 
силъ ш ляпы съ широкими полями (p e t a s u s  c a u s i a )  для 
защ иты  отъ солнечнаго зноя. Д ля этой же цѣли и по
добный же шл я пы надѣвали зрители театральны хъ 
представленій, исполнявш ихся подъ откры тымъ небомъ. 
Самое назван іе  этихъ ш ляпъ заимствовано изъ Греціи. 
Собственно ж е оригинальную римскую ш ляпу ( p i l e u s ) ,  
сдѣланную изъ  войлока и плотно надѣвавш ую ся на го
лову, повидимому, носили только рабы  и ремесленники. 
Если женщ ины выходили изъ  дому, то онѣ всегда надѣ - 
вали покры вало, и мы знаем ъ, что одинъ римлянинъ 
даж е развелся съ женою, когда она явилась въ обще
ственное собраніе безъ покры вала. Однако ж е покры
вало римскія женщ ины носили преимущественно вовсе 
не вслѣдствіе того мотива, но которому носятъ его 
женщ ины наш его времени н а  Востокѣ, т. е. не для



того, чтобы скры ть лицо, а  для того, чтобы защ ититься 
отъ знойнаго солнца, котораго лучи подъ итальянскимъ 
небомъ действительно вредны, особенно ж е для сла- 
быхъ отъ  природы г л а зъ , т ак ъ  ж е, к ак ъ  особенно вредно 
дѣйствуетъ знойное солнце Египта.

Баш м аки ( c a lc e i )  составляли тоже важ ную  статью  
римскаго одѣянія, и обувь различалась смотря по р ан гу 
лицъ, ее носившихъ. Консулы, напримѣръ, носили к р а с 
ны е башмаки ( m u l l e u s ) ;  сенаторы носили черные, за -  
вязы вавш іеся четырьмя ремнями и въ  подъемѣ укра
шенные серебряными изображ еніями полумѣсяца. Обык
новенные ж е римскіе граж дане носили черные баш ма
ки, пож алуй, не совсѣмъ несходные съ нашими. Б е д 
ный ж е классъ  римскаго населенія и рабы носили дере
вянные баш маки, подобные s a b o t  современныхъ  ф ран- 
цузскихъ крестьянъ или «c lo g », столь распространен- 
нымъ въ  А нгліи въ  Л анкастейрѣ. Однако ж е баш макъ 
c a lc e u s  составлялъ общее правило и носился вмѣстѣ 
въ  тогою. Внутри ж е ж илищ а было принято носить не 
баш маки, а  сандаліи ( s o le a e ) .  ІІослѣдніе состояли изъ 
кож аной подошвы, прикрѣплявш ейся къ  ногѣ ремнемъ, 
который проходилъ между большимъ пальцемъ ноги и 
прикрѣплялся к ъ  другому ремню, проходившему отъ дру
гого конца подошвы вокругъ лодыжки. За  обѣдомъ эти 
сандаліи снимались и гости обыкновенно возлеж али съ 
совершенно босыми ногами (см. выше о триклиніумѣ).

2 1 .  У к р а ш е н і я .  —  Мужчины римскіе большею ч а 
стно имѣли обычай носить на рукахъ  кольца и перстни. 
Въ ранній періодъ эти перстни были просто ж елѣзны е. 
Потомъ сенаторы, а  впослѣдствіи и всѣ богаты е люди, 
принадлежащ ее к ъ  сословію всадниковъ ( e q u i t e s ) ,  но
сили золотые перстни. Въ періодъ Императоровъ вошло 
въ  обычай носить за -р азъ  нѣсколько перстней, снабжен-



ныхъ драгоцѣнными каменьями и весьма изящною рѣзь- 
бою. Эти перстни употреблялись и к ак ъ  печати. Боль
ш ая часть изъ  нихъ сохранилась до насъ и цѣнится 
весьма высоко. Съ другой стороны римскія благородная 
дамы и дѣвицы  блистали самыми разнообразными ви
дами украш еній, обдѣланныхъ разнаго  рода драгоцѣн- 
ными каменьями. Ошейники, серьги, браслеты, броши, 
цѣпочки и перстни вы ставляли на  показъ  богатство 
той дамы, которая ихъ носила; но часто эти ж е укра- 
ш енія доводили до совершенной чахотки кош ельки му
жей. И зъ  драгоц ѣнныхъ камней алм азъ въ  то время 
цѣнился выше всего; но мы знаемъ такж е  о безмѣрпо- 
высокихъ ц ѣнахъ , который платились въ  то время за 
жемчуги и смарагды. Дѣти свободныхъ родителей но
сили на ш еѣ нѣчто въ  родѣ медальона, имѣвшаго круг
лую форму или форму сердца. Эта вещ ица дѣлалась 
изъ  чистаго золота и назы валась b u l l а .  Но это у к р а- 
шеніе должно было снять, вмѣстѣ съ toga p ra e tex ta , 
лиш ь мальчикъ достигалъ полнаго возраста (1 7 -ти  
лѣ тъ  —  возрастъ  муж ества). Эта bulla , впрочемъ, служила 
не только украш еніемъ, но и талисманомъ, «отворот- 
нымъ» средствомъ противъ «дурнаго гл аза» . Тотъ же 
молодой человѣкъ , кто не имѣлъ средствъ носить «зо
лотую буллу», носилъ замѣсто ея на ш еѣ узелокъ про
стой кож и, тож е отъ  дурнаго глаза .

2 2 . Б о р о д а  и  в о л о с ы .  —  К асаясь этого предмета, 
мы должны сначала отмѣтить, что римляне древняго 
періода имѣли право и обычай носить длинныя бороды 
и волосы. Первый изъ римлянъ, ежедневно брившій бо
роду, п о  м о д ѣ ,  былъ Сципіонъ Африканскій. Затѣм ъ, 
послѣ его, до И мператора А дріана, у римлянъ было въ 
обычаѣ коротко подстригать волосы и брить бороду и 
усы. Императоръ ж е А дріанъ отпустилъ бороду для то



го, чтобы сокрыть нѣкоторые шрамы на лицѣ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и всѣ придворные послѣдовали примѣру Импе
ратора. В прочемъ самый обычай брить бороду допускалъ 
ч е т ы р е  и с к л ю ч ен і я :  а )  бѣдный классъ народа не 
имѣлъ возможности тратить время на ежедневное бритье 
въ  цирю льняхъ; затѣм ъ римскіе д е н д и  временъ Цице
рона предпочитали скорѣе подстригать бороду, чѣмъ 
брить, и оттого назы вались b en e  b a r b a t i ; затѣм ъ
б) философы и нѣкоторые поэты имѣли обычай носить 
бороду, к ак ъ  зн акъ  своей профессіи; затѣ м ъ, наконецъ,
в) всѣ классы  римскаго общ ества (мужчины) отращ и
вали волосы и бороду въ  періодъ какой-либо печали, 
траура . Бороду всѣ шли подстригать ( to n d e r e )  или 
брить ( r a d e r e )  бритвою ( n o v a c u la )  обыкновенно въ 
цирюльни, который были въ  древнемъ Римѣ (да и те
перь еще таковъ  х ар ак тер ъ  цирю ленъ въ  И таліи) лю- 
бимымъ мѣстомъ сходбища всѣхъ празднош атаю щ ихся 
вралей и болтуновъ.

2 3 . П о г р е б а л ь н ы е  о б ы ч а и  у  р и м л я н ъ .  —  
Нигдѣ честолюбіе и гордость исты хъ и чистокровныхъ 
граж данъ  Рима не вы раж ались съ такою  ясностью 
и рельефностью, к ак ъ  въ  погребальныхъ обы чаяхъ и 
образахъ. К ак ъ  скоро умирающій римскій граж данинъ  
испускалъ послѣдній вздохъ, его глаза  закры вали  его 
друзья или родственники, и к ак ъ  скоро гл аза  были зак р ы 
ты, всѣ присутствующее въ  комнатѣ соединяли свои 
голоса въ  одинъ кликъ (conclam abatu r), произнося и 
п р и з ы в а я  имя умирающаго. Если ж е онъ молчалъ и 
это молчаніе доказы вало смерть, то приступали к ъ  воз- 
данію послѣдняго долга его тѣлу. П оставщ ики погре
бальныхъ принадлеж ностей или, по нашему, гробовщики, 
l i b i t i n a r i i ,  потому что они отправляли свою обязан
ность въ  храмѣ В е н е р ы  Д и б и т и н с к о й  (V enus L ibi



tin a ) получали приказаніе  изготовить все нужное для 
погребенія. Н а лицевой сторонѣ дома, гдѣ находился 
умершій, l ib it in a r ii  прикрѣпляли вѣтку или кустъ кипа
риса или пиніи. Это для того, чтобы незнающіе о случаѣ 
смерти не могли взойти въ домъ, гдѣ находился умер- 
шій, и слѣдовательно оскверниться. Тѣло умершаго 
вы ставляли въ атріум ѣ, ногами къ  выходу изъ дома. 
Одѣвали покойнаго в ъ  тогу или в ъ  простую, или въ 
вышитую пурпуровыми полосками, какую  носилъ по
койный, если онъ былъ римскій м агистрата, соотвѣт- 
ственно своему рангу. Когда н аставал ъ  день погребенія, 
то особый провозглаш атель или п р е к о н ъ  ( p r a e c o )  
приглаш алъ  народъ присутствовать на погребеніи слѣ- 
дующими словами:

«Вотъ граж данинъ  ( Q u i r i s )  скончался. Если кому 
изъ васъ  угодно проводить гробъ его (т . е ., напримѣръ, 
Тиція, сына Л ю ція), то часъ  для этого насталъ . Его 
выносятъ сегодня изъ его дома».

Похороны въ  Римѣ совершались не передъ утрен- 
нимъ разсвѣтом ъ и восходомъ солнца, к ак ъ  в ъ  Аѳи- 
нахъ, а  считалось для этого приличнымъ  и всякое 
время дня. П огребальная процессія откры валась всегда 
шедшими впереди флейтщ иками, барабанщ иками и 
трубачами. М узыка была плачевная, трогаю щ ая за 
ж ивое, потрясаю щ ая. Она вы раж ала  горе и плачь 
по умершемъ, нам екала на его славу и честность 
служ енія отечеству. З а  музыкантами слѣдовали жен
щины-плакальщ ицы  ( p r a e f i c a e ) .  Ихъ обыкновенно 
нанимали протяжно завы вать  плачевны я пѣсни по 
умершемъ ( n е n і а )  и вы числять его добродѣтели. Въ 
позднѣйшій періодъ в ъ  погребальныхъ ш ествіяхъ уча
ствовали и актеры  и распѣвали речитативомъ соот- 
вѣтствую щ ія мѣста изъ  поэтовъ. Н апѣвъ , однако, не



былъ печальнымъ, что странно съ наш ей точки зрѣ - 
нія —  а  примѣшивались веселые жесты и буффонады. 
Это бывало особенно тогда, когда умирали кто-либо изъ 
знатны хъ и благородныхъ. Если предки умершаго были 
знатны и занимали курульныя кресла (sellae curu les), 
вмѣстѣ съ погребальной процессіей несли обыкновенно 
во ск о в ы я  м а с к и  фамильнаго атріума ( i m a g i n e s  —  так ъ  
назы вались м аски), часто почернѣвш ія и закоптѣвш ія отъ  
времени, но въ  ко горыхъ в се -так и  можно было узнать чер
ты предковъ и воскресить въ воображеніи ихъ память. 
Маски эти обыкновенно стояли въ  атріум ѣ каж даго  дома, 
въ  особыхъ ниш ахъ. Маски несли въ процессіи наемные 
актеры , которые или шли пѣш ком ъ, или ѣхали верхами на 
лош адяхъ, въ  одеж дахъ, которыя они носили при жизни 
умершаго; а  за  ними слѣдовали ликторы. Мысль этого 
несенія масокъ предковъ была, повидимому, та , что 
предки олицетворялись провожающими своего потомка 
до его гроба. Вся эта процессія ш ла впереди, а  за  нею 
слѣдовали носилки съ покойнымъ, окруж енныя трофея
ми, когда-либо пріобрѣтенными имъ на войнѣ или въ  мир- 
ныхъ состязаніяхъ. Д ѣти, родственники, друзья, кліенты 
покойнаго и вольноотпущ енники сопровождали печаль- 
ныя носилки, и всѣ были одѣты въ  тр ау р ъ  —  мужчины 
с ъ  покрываломъ на головахъ, женщ ины ж е при этихъ про- 
цессіяхъ (и только въ этихъ случаяхъ) были безъ п о к р ы 
в а л а .  Наконецъ, процессія достигала Ф о р у м а . Тѣло 
умершаго ставили передъ переднею частью  р о с т р ы .  
Вокругъ тѣ л а  торжественнымъ полукругомъ ставили 
изображ енія его предковъ; полукругомъ ж е становились 
и статуи предковъ, сидящія въ  своихъ курульныхъ 
креслахъ. И  въ  это время сынъ умершаго или его бли- 
жайш ій родственникъ  произносилъ рѣчь, в ъ  которой 
восхвалялъ подвиги тѣхъ  предковъ покойнаго, восковыя



лица которыхъ были обращены къ  нему, и затѣ м ъ  пере- 
ходилъ къ  похвалам ъ покойнику, доказы вая, что онъ 
явился достойнымъ сыномъ предковъ столь великаго 
и знатнаго дома. Затѣм ъ процессія вновь двигалась съ 
мѣста и продолж ала шествіе к ъ  городскимъ воро- 
там ъ вдоль одной изъ больш ихъ и важ ны хъ дорогъ, 
пересѣкавш ихъ городъ. Рядомъ съ городскимъ валомъ, 
въ  сторонѣ отъ фамильной гробницы, въ  это время уже 
готовъ былъ погребальный костеръ для сожж енія тѣла. 
Тѣло клали на костеръ, окропляли его благовоніями, 
увѣнчивали свѣжими гирляндами, к ак ъ  послѣдними зна
ками нѣж ной привязанности  и  прощ анія навсегда... Тогда, 
отвернувъ  лицо, ближайшій родственникъ умершаго 
факеломъ заж и галъ  костеръ. Пламя обхватывало его и 
густой дымъ облакомъ разстилался по воздуху, при уны- 
лыхъ звукахъ  роговой музыки и флейтъ  и громкихъ за -  
вы ван іяхъ  плакальщ ицъ. Когда костеръ съ тѣломъ сго- 
ралъ  до тла , то пепелъ собирали и смѣшивали его съ 
ви номъ. З атѣ м ъ  его высуш ивали въ  кускѣ ткани , кла
ли в ъ  погребальную урну и помѣщ али въ  нишу ф а
мильной гробницы. Вслѣдъ за  тѣмъ ж рецъ  троекратно 
окроплялъ п лакальщ иковъ очистительною водою и от- 
пускалъ ихъ, произнеся съ особою торжественностью: 
«j l i c e t » (можете идти). Тогда произносилось передъ 
прахомъ послѣднее «п р о с т и » ( v a le ) ,  и процессія воз
вращ алась въ  городъ. Похоронное празднество (s ili
cern ium ) соверш алось встарину у гробницы, но позд- 
нѣ е  —  въ  домѣ умершаго. Въ его честь и память иногда 
совершались игры, особенно гл а д іа торскіе бои. Часто 
тѣло погребалось въ  особомъ гробѣ ( a r c a ) ,  вмѣсто сож- 
женія; но и въ  этомъ случаѣ въ  существенныхъ чертахъ 
церемонія была т а  ж е сам ая. В ъ случаѣ, если покой- 
ни къ  былъ бѣденъ, похороны были, конечно, гораздо



проще и часто безъ  церемоніи. Тѣло сожигалось на особо 
для этого назначенномъ  участкѣ земли, на А к в и л и н -  
ско м ъ  холмѣ (см. планъ Рима), н, чтобы избѣж ать из- 
держ екъ , похороны часто происходили ночью .

Г Л А В А  V .

РИМСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННАЯ Ж И ЗН Ь .

1. Ж и з н ь  в ъ  г о р о д ѣ . —  Выше, въ  предш ествовав- 
шихъ главахъ , мы попытались изобразить домашнюю 
ж изнь римлянъ. Мы наблю дали за  римляниномъ во вре
мя о бѣ да , во время far n ien te  въ  баняхъ, и въ  его упра- 
жненіяхъ. Мы познакомились, затѣм ъ, съ отношениями 
римлянина к ъ  его ж енѣ , дѣтям ъ, рабам ъ. Теперь мы 
будемъ наблю дать римскаго граж данина внѣ его дома, 
очага, въ  его гр аж данской и общественной жизни; по
пытаемся такж е ознакомиться и съ отношеніями римля
нина къ  его сограж данам ъ. Но сначала нельзя не ого
вориться, что общ ественныя дѣла, по отношенію къ  
среднему классу граж данъ , занимали у римлянъ далеко 
менѣе важ ное мѣсто, чѣмъ это было въ  греческихъ го
родахъ, подобныхъ блестящимъ и оживленнымъ Аѳи- 
намъ. Мы, однако, этимъ вовсе не хотимъ сказать , что
бы общ ественная ж изнь у римлянъ заним ала вообще 
незначительное мѣсто. Несомнѣнно, что вел и кая  борьба 
между патриціями и плебеями подняла духъ п артій  и 
интересъ къ  общественнымъ дѣламъ весьма высоко, и 
т ак ъ  к ак ъ  благородное и плебейское сословіе равно 
спорили или боролись всегда около какого-либо цент
ральнаго пунк та , и боролись со страстностью  и энергіей, 
то уже это обстоятельство дѣлало ихъ борьбу предметомъ 
реличайш аго интереса. Важно для насъ  еще и то, что



римлянинъ ни когда слишкомъ не заботился о препира-
тельствахъ  ради самыхъ  препирательствъ, и этимъ-то 
объясняется интересующее насъ  обстоятельство, что рим- 
ля нинъ  обыкновеннаго пош иба, не надѣясь на  свои личныя 
ординарныя силы, предоставлялъ вести ихъ руководя- 
щимъ государственнымъ ораторам ъ, часто отличавшимся 
действительно великими талантам и, исключая лишь нѣ- 
к оторыхъ случаевъ, когда и народъ, en m asse, толковалъ 
на форумѣ. Кромѣ того, судебныя мѣста у римлянъ, —  
(мы знаемъ, что мѣста подобнаго рода у грековъ въ 
огромной степени поглощали дѣятельность гр аж д ан ъ ), —  
к ак ъ  мы увидимъ ниже, существовали или совершенно 
безъ ж ю р и  (присяж ны хъ) или же съ ж ю р и ,  но вы- 
бранны хъ исключительно лиш ь изъ  богаты хъ классовъ 
общ ества. Д алѣе и городская-то ж изнь у римлянъ очень 
мало уподоблялась городской ж изни у грековъ. Въ древ- 
ній періодъ, особенно, большая часть римскихъ граж данъ  
ж ила не въ  городѣ, а  внѣ  его, въ  своихъ фермахъ или 
помѣстьяхъ, въ  1 0 -т и  или 1 2 -ти  миляхъ отъ Рима; да 
они даж е рѣдко и являлись въ  городъ, исключая к а -  
кихъ-либо важ ны хъ случаевъ. Важнѣйш имъ изъ  этихъ 
случаевъ  были «народный собранія» ( c o m i t i a ) ,  соби- 
равш іяся или для выбора м агистратовъ, или для прове- 
денія законовъ, или для рѣш енія вопросовъ о мирѣ и 
войнѣ. Собраній этихъ  было т р и  рода: въ  п ер во е  изъ 
нихъ ( c o m i t i a  c u r i a t a )  допускались только патриціи; 
во в т о р о е  ( c o m i t i a  c e n t u r i a t a )  допускались всѣ граж 
дане; однакож е, когда доходило до вотированія какого- 
либо вопроса, то дѣло получало такой видъ, что голоса 
представителей древнихъ родовъ и богатыхъ людей 
получали въ  вотированіи несравненно большій вѣсъ, 
чѣмъ голоса людей, не принадлеж ащ имъ къ древнимъ 
родамъ, и бѣдны хъ гр аж данъ . Въ  т р е т ь е  собраніе



( c o m i t i a  t r i b u t a )  приходили всѣ граж дане, и он и  во
тировали какой-либо вопросъ, раздробляясь на группы, 
уже не сообразуясь при этомъ ни съ богатствомъ, ни 
со знатностью  рода, но служ а представителями извѣст- 
ной части  страны , въ  которой каж ды й имѣлъ свой уча
стокъ земли. На первый р азъ  к аж ется , что, подобно то
му, к ак ъ  это было и въ нашей древней англійской исто-  
рiи , п р и  в ы б о р а х ъ  въ о т д ѣ л ъ н ы х ъ  г р а ф с т в а х ъ,  —  
не всякій  изъ имѣющихъ участокъ земли допускался къ  
праву вотировки в ъ  c o m i t i a  t r i b u t a ,  но послѣ извѣст- 
ныхъ, соединенныхъ с ъ  этимъ , ограниченій. П ерем ѣны  во 
вліяніи этихъ собраній в ъ  высшей степени любопытны въ  
исторіи Р и м а, и с то я т ъ  весьма внимательнаго ч тен ія  и изу- 
ченія. Но что важ но для насъ  отмѣтить, особенно передъ 
концомъ Римской республики, —  так ъ  это-то , что главная 
забота  ея состояла въ  выборѣ м агистратовъ. Р имля- 
не, по какой-то  несчастной прихоти судьбы, никогда 
не нападали на мысль —  которая лиш ь одна дѣ лаетъ  
возможнымъ народоправительство въ  обширной стра- 
н ѣ  —  это предоставить в ъ  пользу самихъ представителей 
разбирательство и рѣш еніе вопросовъ по выборамъ. Бы 
ло еще довольно естественнымъ явленіемъ, когда пра
вительство Рима право являться  и лично говорить и 
вотировать въ  народныхъ собраніяхъ распространяло 
только лишь на самый городъ и на область, окруж аю 
щую городъ на нѣсколько миль. Но когда римскіе гр аж 
дане оказались разсѣянными въ  каж дой части  И тал іи , 
тогда стало яснымъ, что народны я собранія могутъ быть 
посѣщаемы лиш ь весьма малою частью  гр аж дан ъ . И 
вотъ поэтому-то сила и вліян іе въ  народныхъ собрані- 
яхъ  попала въ  руки тѣхъ, кто ж иль въ  самомъ городѣ 
или вблизи его. Т огда-то  практика установила обычай 
сходиться не въ  регулярны й собранія ( c o m i t i a ) ,  а , так ъ



сказать , въ частны е митинги, или подраздѣленія собраній 
( c o n t io n e s ) ,  въ  которые (к ак ъ  это бываетъ и у насъ, 
въ  наш ихъ англійскихъ общественныхъ митингахъ) вся- 
кій, кому было угодно, граж данинъ  или иностранецъ, 
рабъ  или свободный, могъ заним ать свое мѣсто и аппло- 
дировать или свистать, к ак ъ  и сколько душѣ угодно. 
Конечно, не много было въ  Римѣ людей, подобныхъ 
Сципiону Младшему. Этотъ послѣдній, присутствуя когда- 
то на одномъ изъ  подобныхъ древне-римскихъ митинговъ 
(C ontiones) воскликнулъ громко: «М олчать-же! Отребье, 
пасынки и подонки И таліи! Вы думаете, я  боюсь, когда 
кричитъ  тотъ , кого я , к ак ъ  раба, могу отправить, въ 
цѣпяхъ , на  ры нокъ для продаж и!» Но все-таки  вожаки 
партій , вы разители общ ественнаго мнѣнія въ  Римѣ, во
все не пренебрегали и рыночной чер н ью  1), а  напро- 
тивъ  —  старались заручиться ея поддержкою; и даж е 
величайш ія и важ нѣйш ія дѣла въ  Римскомъ госу- 
дарствѣ рѣш ались именно на подобныхъ собраніяхъ 
въ  «C ontiones». Люди, старавш іеся осуществить что- 
либо, или въ  своихъ личныхъ интересахъ, или во имя 
идеи гуманности, всегда заручались расположеніемъ 
«крикливой» рыночной черни. Мы легко можемъ понять 
поэтому, что всѣ серіозные споры и препирательства 
политическаго характер а , происходившіе въ  Римѣ, были 
всегда далеко не успокоительнаго х ар актер а  для квіе- 
тизма и сибаритизма римской знати; и утопавш іе въ 
роскоши сибариты были, конечно, весьма рады, когда 
въ  эпоху Имперіи «C ontiones» народа и римской ры
ночной черни были лишены всякаго реальнаго значенія 
и обратились въ  одну пустую формальность.

2 . В ы б о р ы . —  Но во времена Ц езаря и Цицерона

1) „Р ыночная чернь“ —  это выраженіе Цицерона.



чрезвычайно важ ны й интересъ римской ж изни сосредо
точивался н а  выборахъ. П ричина этого огромнаго зна- 
ченія выборовъ была двоякая: старинное р а з л и ч і е 
между п а т р и ц і я м и  и п л е б е я м и  уже совершенно вы
дохлось, замерло по отношенію ко всѣмъ практическимъ 
цѣлямъ. Возникъ н о в ы й  классъ благородныхъ ( n o b i le s ) ,  
состоявшій изъ тѣхъ  людей, отцы и дѣды которыхъ за 
нимали важ ны я должности въ  государствѣ. В ы ть из- 
браннымъ въ  какую -либо изъ  наиболѣе значительныхъ 
магистратуръ для каго-либо, даж е быть принятымъ в ъ  
число сенаторовъ, —  для всего этого нужно было непре
менное условіе: принадлеж ать къ  указанному новому 
сословію «nobiles». И затѣм ъ, съ другой стороны, рим- 
скія провинціи были совершенно п безусловно управля
емы этими n o b i le s ,  которыхъ посылалъ для  этого про- 
винціальнаго управленія сенатъ , послѣ —  однако —  годо- 
ваго исправленія этимъ посланнымъ должности консула 
или претора. Эти провинціальные управители, хотя-бы 
они были даж е справедливы и честны, не могли удер
ж аться  отъ искуш енія наж и вать на  этихъ теплы хъ мѣ- 
стахъ богатства, т а к ъ  к ак ъ  к ъ  этому представлялись все
возможный удобства. А въ  періодъ римской испорчен
ности провинціальные управители просто грабили про- 
винціи. Сколько могли взять, вымучить, в ы ж ать , —  они 
выжимали и вымучивали изъ  несчастныхъ провинціа- 
ловъ. Только одного могли опасаться и опасались эти 
люди: опасности судебнаго преслѣдованія за злоупотреб- 
лен ія по возвращ еніи въ  Римъ. Но, в ъ  періодъ распу
щенности римскихъ нравовъ, суды смотрѣли снисходи
тельно и оправды вали не только подкупы и взятки , а  
еще и худш ія преступленія. Мы знаемъ, что одинъ благо
родный римлянинъ хвасталъ , к а к ъ  онъ разж и лся лишь 
въ т р е х ъ - г о д и ч н о е  управленіе провинціей. З а  п е р в ы й



годъ управленія онъ получилъ столько, что могъ упла
тить свои громадные долги; во в т о р о й  годъ н аж илъ 
больш іе излиш ки; в ъ  т р е т і й  годъ составилъ себѣ т а 
кое состояніе, которое обезпечивало всю его остальную 
ж изнь. И  вотъ , теперь, когда римскому народу предо
ставлено было руководиться въ  политикѣ своими из
любленными вождями, —  эти вожди твердо и прочно за 
хватили въ  свои руки операцію  вы боровъ —  вѣдь это и 
была цѣль ихъ стремленій!.. Въ то время, когда Римъ 
бы лъ за н я т ь  упорною борьбою за  свое существованіе 
съ такими врагами, каковы  были П ирръ, самниты или 
Ганнибалъ, тогда мало было причинъ опасаться, что 
военная сила государства не будетъ ввѣрена честнымъ 
и искуснымъ вождямъ. Это обусловливалось уж е самою 
силою вещ ей. Мы знаемъ, впрочемъ, одинъ случай изъ 
Римской исторіи, когда м агистрата (чиновникъ), пред- 
сѣдательствовавш ій на  выборахъ, отказался  принять 
(одобрить) голосованіе народа за  кандидата, котораго 
считалъ  неспособнымъ , пригласилъ этого кандидата 
отправиться вспять, а  народъ пригласилъ подавать го
лоса въ  пользу новаго лучш аго кандидата. Но когда 
получила развитіе  и окрѣпла Римская Имперія, когда 
опасность отъ внѣш нихъ враговъ, повидимому, сдѣла- 
лась гораздо меньше, тогда народные выборы стали 
опредѣляться, большею частью, популярностью канди
д ата ; популярность ж е эта  часто просто пріобрѣталась 
искусственно, или, безъ дальнихъ церемоній, пу- 
темъ подкупа. Немного спустя послѣ Второй Пуни
ческой войны улсе явилась въ  Римѣ настоятельная по
требность издать законъ  противъ подкуповъ. Но уже 
утвердивш ееся в ъ  п ракти кѣ  злоупотребленіе искоренить 
было невозможно, к ак ъ  скоро у богатыхъ людей вошло 
въ  привычку п о к у п а т ь  голоса народа. Послѣ этого,



законъ издавался за  закономъ, и одинъ другого строже; 
но все-таки  въ  результатѣ  оказалось то, что это лишь 
научило изобрѣтательны хъ и вм ѣстѣ безнравственныхъ 
людей и негодяевъ обходить законъ , и злоупотребленіе 
посредствомъ подкуповъ ни когда не господствовало въ 
Римѣ съ такою  силою, к ак ъ  въ  послѣдніе дни Респу
блики.

3 . С о б и р а н іе  г о л о с о в ъ .  —  Если римлянинъ ж е- 
лалъ  выборовъ въ  магистратуру, то ему необходимо бы
ло обходить представителей народа ( a m b i r e ) ,  чтобы 
заручиться голосованіемъ. Самое дѣйствіе этого искан ія 
голосовъ вы раж алось существительнымъ a m b i t u s  или 
a m b i t i o  (обходъ, обхожденіе). Отъ этого слова у всѣхъ 
европейскихъ народовъ произошло слово am bition , по- 
лучивъ, конечно, совершенно другое значеніе. Этотъ 
ищущій голосовъ для выборовъ граж данинъ  являлся  въ 
форумъ, на Марсово Поле, или ж е на  другія  мѣста об- 
щ ественныхъ собраній. Одѣтъ онъ былъ въ  особую бѣ - 
лую чистую тогу ( c a n d i d a )  и отсюда онъ носилъ н а - 
званіе c a n d i d a t u s .  Его окруж али при этомъ вліятель- 
ныя друзья ( d e d u c to r e s ) ;  за  нимъ слѣдовала толпа 
кліентовъ или бѣдныхъ граж данъ  ( s e c t a to r e s ) .  К ан 
ди дата  ходилъ вокругъ и ж ал ъ  руки будущихъ воти - 
ровщ иковъ и просилъ ихъ поддержки при подачѣ голо
совъ. Такое пожиманіе руки носило специальное н а зв а - 
ніе p r e n s a t i o .  При этомъ особый рабъ ( n o m e n c la t o r )  
произносилъ ему имена тѣхъ  (изъ  вотирующихъ), кото
рыхъ онъ не могъ зн ать —  для того чтобы обратиться 
к ъ  нимъ надлежащ имъ образомъ —  съ просьбою о под- 
держ кѣ. К огда привиллегіи римскаго гр аж дан ства  бы
ли распространены на всю И талію , тогда представилось 
необходимымъ объѣзж ать италійскіе провинціальные 
города, для того, чтобы въ  каж домъ изъ  этихъ городовъ



заручиться вотировкою граж данъ . Самъ Цицеронъ, въ 
то время, когда искалъ  консульства, думалъ отправить
ся для этой цѣли (собиранія голосовъ) въ  колоніи Ц из
альпинской Г алліи . По обыкновенію, каж ды й гр аж д а- 
нинъ имѣлъ надеж ду, что его земляки (одного съ нимъ 
города) поддерж атъ его на вы борахъ, тѣмъ болѣе, что 
ищ ущій должности, на  практи кѣ , уже всегда дѣлалъ 
за тр а ты  на народны я празднества и увеселенія и вооб
ще на пож ертвован ія для народа. Угощ еніе и задабрива- 
ніе гр аж дан ъ  было, правда, запрещено различными зако
нами; но эти законы  весьма часто «обходили» —  и ту тъ  
уже былъ am bitus, только в ъ  другомъ смыслѣ. Было 
уж е довольно обыкновеннымъ явленіемъ въ  Римѣ, что 
кан дидатъ  на  общ ественныя должности давалъ  предва
рительно общ ественный увеселительны я зрѣлищ а, игры, 
банкеты , передъ тѣмъ, по крайней мѣрѣ, покамѣсть до
могающейся не дѣлался формально «кандидатомъ» и 
часто предварительно онъ заним алъ какую -нибудь низ
шую должность. И зъ этихъ должностей э д и л ь с т в о  да
вало наибольш іе шансы и удобства для успѣха, и это 
потому, что должности эдила преимущественно искали 
послѣ общ ественныхъ увеселеній (см. ниж е), и вообще 
т ак ія  частны я лица имѣли болѣе средствъ заплатить за  
издерж ки н а  общ ественныя увеселенія, чѣмъ само госу
дарство; иногда и преторъ давал ъ  ту ж е самую сумму.

4 . В о т и р о в а н і е  (подача голосовъ). —  День для вы- 
боровъ бы лъ  утверж даем ъ магистратомъ, который и 
предсѣдательствовалъ на  этихъ вы борахъ, дѣйствуя 
при этомъ, обыкновенно, соотвѣтственно указаніям ъ и 
ж еланію  сената. C o m i t i a  c e n t u r i a t a , —  собранія, въ  
которы хъ избирались высш іе м агистраты  или чиновни
ки , обыкновенно имѣли мѣсто въ  C a m p u s  M a r t i u s , 
внѣ  городскихъ стѣнъ (см. планъ  Рима). В ъ C o m i t i a



t r i b u t a , собиравш іяся тоже въ  Cam pus M artius, ино
гда ж е въ  F o ru m ’ѣ или въ  ци ркѣ  (см. планъ). Въ этихъ 
собраніяхъ избирались т р и б у н ы  и э д и л ы  и вообще 
менѣе важ н ы е и значительны е м агистраты . Самое 
«Марсово Поле» (Cam pus M artiu s) раздѣлялось на че
ты ре отдѣла ( s a e p t a ) ,  по которымъ трибы или цен- 
тур іи подавали свои голоса. Для этой цѣли, прежде 
всего, у входа въ  каж ды й отдѣлъ трибы  ставили воен- 
наго чиновника, и послѣдній спраш ивалъ гр аж дан ъ : въ  
пользу кого оии вотирую тъ, и, послѣ разспроса, ихъ во- 
тированіе отмѣчалось на  спискахъ кандидатовъ. От- 
м ѣтка состояла въ  томъ, что вкалы вали  пунктъ  или 
точку на досчечкѣ ( t a b l i m u m )  противъ имени того 
лица, за  котораго идетъ  вотированіе, т ак ъ  что встрѣ - 
чаю щ ееся у поэта Г орац ія вы раж еніо p u n c t u m  f e r r e  
нужно понимать въ  смыслѣ «пріобрѣтать вотированіе». 
Однакоже, впослѣдствіи, уже закономъ было предпи
сано подавать голоса посредствомъ ш аровъ. При этомъ 
способѣ вотированія каж ды й подаюшій голосъ получалъ 
особую бѣлую досчечку (бланкъ) ( t a b e l l a ) ; на ней 
онъ и писалъ имя кан дидата, за  котораго онъ вотиро
валъ. П одаваніе голосовъ сосчитывали, и результатъ  
подачи публично сообщался предсѣдательствовавш имъ 
магистратомъ.

5 . П о ч е с т и ,  п р и с в о и в а в ш і я с я  м а г и с т р а т а м ъ . 
—  М агистраты (чиновники) въ  Римѣ раздѣ ляли сь на 
разны е классы  и виды, и каждому виду были присвоены 
своя власть и свое уполномочіе. Но, мож етъ бы ть, мы 
удобнѣе представимъ ж изнь римскую, напримѣръ во 
времена Ц ицерона, если приведемъ здѣсь хар ак тер и 
стику тѣхъ  почестей, которыя получали м агистраты . 
Н апримѣръ, неотъемлемый спеціальный зн ак ъ  маги- 
стеріальной власти  состоялъ въ  сопровожденіи л и к 



т о р а м и  ( L i c t o r e s )  имѣющаго эту власть. Ликторами 
ж е назы вались чиновники втораго порядка, шедш іе 
впереди какого-либо м агистрата, для того, чтобы очи
стить ему дорогу въ многочисленной толпѣ на  улицѣ и 
передавать другимъ его при казан ія . Эти ликторы всегда 
бы ли одѣты  в ъ  національную  римскую тогу. Въ лѣвой 
рукѣ  они носили знаменитые F a s c e s ,  покоившіеся на 
плечѣ. Эти F a s c e s  были связки или пучки изъ вязо- 
выхъ прутьевъ, прикрѣпленныхъ къ  центральной оси. 
Эти пучки были знаками п рава  м агистрата «высѣчь» или 
лаж е  «обезглавить» своихъ оскорбителей. Они были такж е 
орудіями, которыми совершалось н аказан іе . Только вну
три стѣнъ  города м агистраты  не имѣли надъ  гр аж д а
нами п р ава  ж изни и смерти, и самый зн акъ  этого права, 
сѣкиру, отнимали отъ пучка F a s c e s ,  когда ликторы 
ш ли по улицамъ Рима. Консулы и лица, облеченныя 
властью  консула ( p r o  c o n s u le ) ,  командируемые для 
управленія какою -либо провинціею, сопровождались 
каж ды й 1 2 -тью  ликторами, когда они шли по улицамъ. 
П реторъ, по общему правилу, имѣлъ ш е с т ь  ликторовъ, 
но когда онъ былъ въ Римѣ, то имѣлъ право сопровож
даться  только д в у м я  ликторами. Эдиловъ ж е вовсе не 
сопровождали ликторы, исключая случаевъ, когда они 
производили судебный рѣш енія, и для насъ предста
вляется удивительнымъ, что самые высш іе магистраты 
въ  Римѣ, цензоры, не имѣли п р ава  имѣть н и  одного 
ликтора. Затѣм ъ, магистраты  имѣли свои особенный 
почотныя сѣдалищ а; вы сш іе м агистраты  имѣли так ъ  
назы ваем ы й S e l l a e  c u r u l e s ,  —  назван іе , объясняющее
ся тѣм ъ, что это кресло сначала  помѣщалось въ колес- 
ницѣ ( C u r r u s ) ; но впослѣдствіи, когда, по тѣсной за 
стройке Рима, было уж е трудно двигаться по его ули
цам ъ, S e l l a  c u r u l i s  с тал а  представлять собою лишь



сѣдалищ е особой парадной формы (си. вы ш е). Плебей- 
скіе трибуны (tr ib u n i p lebis) имѣли право сидѣть лишь 
на особой формы скамьѣ ( s u b s e l l iu m ) ,  на которой эти 
трибуны  садились вмѣстѣ. Мы знаемъ нѣсколько при- 
мѣровъ, у к азываю щ ихъ на спеціальное право возсѣда- 
н ія  м агистрата в ъ  то время, когда граж дане стояли въ 
его присутствіи. Объ одеждѣ м агистратовъ мы говорили 
выше; но здѣсь мы долж ны  прибавить, что, н а примѣръ, 
полководецъ, послѣ какой-либо блестящ ей побѣды, не 
только имѣлъ право надѣть н а  себя обшитую пурпуромъ 
тогу ( t o g a  p i c t a )  и тунику, украш енную  фигурами, 
вышитыми золотомъ ( t u n i c a  p a l m a t a ) ,  но даж е 
б ралъ  въ руку скипетръ изъ  слоновой кости, имѣвшій 
на верхуш кѣ изображ еніе орла, —  птицы, посвященной 
Ю питеру, а  т ак ж е  надѣ валъ  на голову лавровы й вѣ - 
нокъ.

6 . С у д е б н ы я  п р и с у т с т в і я  и  с у д е б н ы я  з а с ѣ -  
д а н і я .  —  Въ самое раннее время римской жизни, на 
царя смотрѣли к ак ъ  н а  отца народа; и  ц ар ь  имѣлъ 
надъ  граж данам и ту же самую власть, какую  имѣетъ 
отецъ надъ членами своей семьи. Онъ н ак азы вал ъ  пре- 
ступленія, заботился о благѣ государства, к ак ъ  цѣлаго, 
или ж е о частны хъ членахъ его, соотвѣтственно своимъ 
собственнымъ идеямъ справедливости; и если его кар аю 
щ ая наруш ителей закона власть была, до извѣстной 
степени, ограничена, то это было лишь благодаря обы- 
чаямъ его предковъ, которые (обычаи) имѣли для него 
силу закона. Онъ могъ даровать аппеляцію  н а  свой 
судъ к ъ  граж данам ъ, собиравшимся въ  общ ественныхъ 
собраніяхъ  (въ  комиціяхъ); но это еще не даетъ  осно- 
ван ія  думать, что онъ былъ обязанъ даровать право 
на такую  аппеляцію . Въ случаяхъ легкихъ обидъ онъ 
опредѣлялъ сумму ш траф а, которую обязанъ бы лъ за 



платить обидившій потерпѣвшему. Если ж е оскорбленіе 
было важ ное или тяж кое, то онъ могъ и с к л ю ч и т ь  
преступника изъ  свящ еннаго к р у га  гр аж данъ, объявить 
его «преданны мъ» или посвященнымъ ( s a c e r )  низ- 
ш имъ богамъ и предать его смерти тѣмъ средствомъ, 
которое покаж ется ему лучш имъ; это, разумѣется, видо- 
измѣнялось, смотря по природѣ преступленія. Онъ могъ 
собрать совѣтъ и зъ  нѣкоторы хъ старш ихъ граж данъ  ( s e 
n a t o r e s )  или передать судъ извѣстнаго дѣла депута
т а м и  избраннымъ изъ  этихъ сенаторовъ. И зъ этой ком- 
мисіи вы бирались двое, назы вавш іеся  q u a e s to r e s  p a r 
r i c i d i i ,  которы хъ обязанность была преслѣдовать, ло
вить и представлять суду убійцъ, а  такж е  и другихъ 
преступниковъ. Послѣ изгнан ія  царей, ц арская  обязан
ность с у д а  в ъ  засѣ дан іяхъ  переш ла к ъ  к о н с у л а м ъ ; 
но однимъ изъ  самыхъ древнихъ законовъ  Римской рес
публики было предусмотрѣно, что здѣсь возможна бы ла 
аппеляція к ъ  цѣлому составу гр аж д ан ъ , въ  случаѣ, если 
ж изнь граж данъ  была в ъ  опасности. В ъ то ж е самое 
время утвердился обычай, по которому консулъ долженъ 
бы лъ опредѣлять норму судебныхъ воззрѣній по отно- 
шенію к ъ  другимъ граж данам ъ , дѣйствовавш имъ въ  к а -  
чествѣ судебныхъ депутатовъ. В ъ наш е время мы долж
ны  тщ ательно и наиболѣе ясно различать то, что въ 
современныхъ законахъ  извѣстно подъ именемъ престу- 
пленій г р а ж д а н с к и х ъ  и у гол о в н ы х ъ . Линія между 
этими двумя областями судопроизводства въ  то время 
не была проведена т ак ъ  рѣзко  и рѣш ительно, к ак ъ  у 
насъ; но мы можемъ вообще с к азать , что п е р в а я  груп
па судебныхъ дѣлъ (т . е . граж данскій  процессъ) содер
ж ал а  въ  себѣ тѣ  виды правонаруш еній , вслѣдствіе ко
торы хъ  искали себѣ удовлетворенiя частные граж дане; 
в т о р а я  группа заклю чала  въ  себѣ всѣ правонаруш е-



нія, наказы ваем ы я  м агистратами, к ак ъ  п реступлен iя 
противъ государства. Д ля уголовныхъ преступленій 
судьями были к в е с т о р ы ,  —  это собственно въ  дѣлахъ, 
касаю щ ихся ж и з н и  граж данина, касаю щ ихся его c a p u t  
(головы), касаю щ ихся его безопасности и благосостоя
ния. В ъ этомъ отношеніи намъ нужно припомнить, что 
граж данину, сдѣлавшему уголовное преступленіе, при
суж далась т а  ж е п о т е р я  го л о в ы , т . е. лиш еніе всѣхъ 
граж данскихъ правъ , к ак ъ  будто онъ дѣйствительно 
терялъ  съ своихъ плечъ « го л о в у » . Повидимому, судьи 
этой п е р в о й  категоріи  (quaesto res) разсм атривались, 
к ак ъ  представители царскаго или консульскаго авто
ритета , и, слѣдовательно, аппеляція  н а  ихъ рѣш еніе 
долж на была направляться  к ъ  народному собранію. 
Такимъ образомъ дѣло было обсуждаемо въ  т р е х ъ  
различныхъ собраніяхъ и о д и н ъ р а зъ  въ  ч е т в е р т о м ъ 
собраніи (народномъ, гдѣ подавались мнѣнія: нужно 
или нѣ тъ  утвердить рѣш еніе м агистрата?..) Но съ те - 
ченіемъ времени произошла перемѣна въ  самомъ поло- 
ж еніи этихъ категорій  судебныхъ инстанцій. Впо- 
слѣдствіи процессъ аппелированія к ъ  народу —  это сдѣ- 
лалось тогда, когда въ  государствѣ возросло число 
гр аж д ан ъ , —  сдѣлался весьма неудобнымъ и неловкимъ. 
На квесторовъ, которые (позднѣе), при умноженіи числа 
гр аж данъ , были избираемы народомъ, стали смотрѣть 
к ак ъ  на  магистратовъ, стоящ ихъ за  пользу и интересы 
народа. Поэтому-то, вспомоществуемые с о б р а н іе м ъ 
( c o n s i l i u m )  сенаторовъ, квесторы подвергали своему 
тщ ательному разсмотрѣнію все, чтб предлагалось имъ, 
и постановляли свой приговоръ относительно этого 
предложеннаго, и этотъ  приговоръ разсм атривался к ак ъ  
сужденіе н а р о д а ,  произнесенное устами представите
лей этого народа, т ак ъ  что уже дальнѣйш ая аппеляція,



помимо квесторовъ, была невозможна. Затѣм ъ послѣдо- 
вал а  другая  перемѣна, по поводу которой нѣкоторые 
писатели думаю тъ, что она касалась  реальнаго поло- 
ж ен ія квесторовъ. Уголовныя на к азан ія , налагавш іяся  
квесторами, часто были легки (ничтожны), и вы ручае
мый ими деньги съ громаднымъ избыткомъ вознаграж 
д ал и  бремя служ бы , которое они несли для государ
ства . Кромѣ того, за  ихъ службу шли огромные доходы 
и изъ  другихъ рессурсовъ; и въ  то время, когда Рим
ское государство сдѣлалось богаче, финансовое управ- 
леніе сдѣлалось важ нѣйш ею  частью квесторскихъ обя
занностей. Затѣ м ъ , когда Римъ велъ  войны въ  какой 
либо отдаленной странѣ , квесторы присутствовали въ 
арміи, въ  качествѣ казначеевъ  и раздатчиковъ  ж ало
ванья солдатамъ, а  такж е  и въ  качествѣ  судей. 
Д алѣе, нѣкоторое время, въ  Римѣ былъ обычай назна
чать  спец іальны хъ коммиссіонеровъ, т ак ж е  назы вав
шихся « к в е с т о р а м и », для того, чтобы , отъ  имени 
римскаго народа, изслѣдовать важ нѣ йш ія  дѣла и про
износить по нимъ приговоры, р ѣ ш аемые въ  совѣтѣ 
( c o n s i l i u m ) .  Но этотъ  планъ  сдѣлался так ж е  не- 
удобнымъ для общ аго употребленія въ  то время, когда 
число гр аж дан ъ  римскихъ возросло, и тогда, вмѣсто 
назначен ія  спец іальны хъ коммиссіонеровъ и совѣта 
( c o n s i l i u m )  для каж даго  отдѣльнаго случая, были 
учреждены постоянныя коммиссіи ( q u a e s t i o n e s  p e r 
p e t u a e ) .  П ервая изъ  такихъ  постоянны хъ коммиссій 
была учреж дена въ  1 4 9  г. до Рож дества Христова, для 
изслѣдованія дѣйствій губернаторовъ, грабивш ихъ свои 
провинціи, и затѣм ъ были созданы  другія подобный 
ж е спец іальны я коммиссіи, для того, чтобы к аж д ая  изъ 
нихъ обслѣдовала особую категорію  правонаруш енiй. 
Эти коммиссіи, дѣйствительно, были представительни



цами общаго народнаго собранія, и на ихъ вердикты  
уже не было и не могло бы ть а ппеляціи. С начала чле
ны подобныхъ  коммиссій были избираемы изъ  сенато- 
ровъ; затѣм ъ, вслѣдствіе реформы Г а й я  Г р а к х а ,  ихъ 
избирали изъ  сословія богаты хъ торговцевъ, которы е 
назы вались всадниками ( e q u i t e s ) ;  но, послѣ нѣкото- 
рыхъ перемѣнъ, было окончательно установлено, чтобы 
они избирались частью изъ  сенаторовъ, частью изъ 
всадниковъ, а  частью и изъ  сословія мелкихъ чиновни- 
ковъ, назы вавш ихся t r i b u n i  a e r a r i i .  Н ачальникъ  или 
руководитель всякаго судебнаго разслѣдован ія собствен
но выбирался изъ  преторовъ. Но когда число этихъ су- 
дебныхъ коммиссій уже сильно возросло, то мѣсто пре
тора часто было замѣщ аемо особымъ депутатомъ , назы - 
ваемымъ j u d e x  q u a e s t i o n i s .  Нѣкоторые изъ  граж данъ  
являлись въ  этомъ случаѣ въ  к ач ествѣ прозекутора, 
или государствепнаго прокурора, возбуж давш аго искъ. 
И это было весьма обыкновеннымъ явленіем ъ, особенно 
по отношенію к ъ  молодымъ честолюбивымъ людямъ, 
желавш имъ практиковаться  и отличиться въ  краснорѣ- 
чіи и сдѣлать себѣ въ  политической сферѣ имя, у п р ав 
лять, затѣм ъ, какою -либо провинціею (по образу извѣ- 
стнаго грабительскаго управленія ) или, путемъ подкупа, 
сдѣлаться кандидатомъ . Что к асается  пож илы хъ лю
дей, то эти послѣдніе ограничивали себя, большею ча
стью, ролью за щитниковъ в ъ  судебныхъ процессахъ, въ  
которыхъ, въ  качествѣ обвиненн ы хъ, фигурировали ихъ 
друзья или знакомые. Поэтому-то больш ая часть рѣчей 
Цицерона была произнесена въ  судебныхъ собран іяхъ, 
исклю чая тѣхъ  рѣчей , —  относящихся къ  началу к а р -  
рьеры Ц ицерона, —  въ  которыхъ великій ораторъ , имѣя 
нѣчто въ  родѣ прокурорской иниціативы, обвинялъ  к а 
кое-нибудь лицо, возмутившее общество злоупотребле-



ніямя. Таковы , напримѣръ, рѣчи Цицерона противъ из- 
вѣстнаго Б е р р е с а  ( В е р р и н ы ,  O rationes V errinae). 
Нѣкоторые римскіе граж дане призывались говорить р ѣ - 
чи въ  защ иту какого-либо обвиняемаго, и мы находимъ 
иногда трехъ  или четырехъ адвокатовъ  ( p a t r o n i ) ,  
принимавш ихъ участіе въ  судебной защ и тѣ . Сущ ество- 
в ал ъ  въ  Римѣ законъ , запрещ авш ій  дав ать  адвокату 
денежное вознаграж ден іе; но, повидимому, этотъ  законъ 
часто обходился, наруш ался, и впослѣдствіи, когда въ 
Римѣ громадно развилась адвокатура, она сдѣлалась не 
только источникомъ политическаго вл іян ія и силы, но и 
весьма значительны хъ богатствъ. Вотированіе или по
дача голосовъ производилось баллотировкою (ш арами). 
Приговоръ суда надъ виновнымъ во многихъ случаяхъ 
состоялъ въ  томъ, что онъ « л и ш а л с я  о гн я  и  в о д ы » 
(в ъ  своемъ отечествѣ), т . е. это значило, что онъ дол- 
ж енъ  бы лъ  бы ть изгнанъ изъ  И таліи  и переставалъ  
быть г р а ж д а н и н о м ь  Р и м а .

Постоянныя судебный коммиссіи были принаровлены 
к ъ  наказан іям ъ  за  важ ны й преступленія. Ц ѣль ихъ 
б ы л а  —  к ар а . Наиболѣе скорую (безъ особыхъ проволо- 
чекъ  и формальностей) юрисдикцію —  подобную юрис- 
дикціи полицейскихъ м агистратовъ въ  А нглій —  имѣли, 
конечно, въ  дѣлахъ меньшей важ ности , t r i u m v i r i  c a 
p i t a l e s .  Это были военные чиновники высокаго ранга, 
присоединявш іеся своею дѣятельностью  к ъ  дѣятельно- 
сти претора или консуловъ, для того, чтобы наблюдать 
за  безопасностью города во время ночи, —  для того, чтобы 
ловить и арестовы вать ночныхъ воровъ и грабителей 
и предупреж дать случаи пож аровъ . Эти чиновники сна
чала  назы вались t r i u m v i r i  n o c t u r n i ;  впослѣдствіи 
они избирались народомъ и получали судейскія полно- 
мочія. Н а рабовъ и пришельцевъ они имѣли власть н а



л агать  наказан ія , въ  силу своего со бствен н ая  автори
тета . Н а форумѣ находился особый столбъ, н азы вав - 
шійся C o l u m n a  M a e n i a , или С . М е n і а  (для к р ат 
кости его назы вали просто C o lu m n a .) .  Здѣсь преступ-  
никовъ, приговоренныхъ къ  наказан ію , бичевали осо
бые, приставленные для этого, экзекуторы , находивш іе- 
ся въ  служ бѣ тріумвировъ ( tr iu m v ir i  c ap ita les ). П ередъ 
бичеваніемъ особый глаш атай  громко прочиты валъ су
щество преступленій обвиненныхъ и состоявш ійся о 
нихъ приговоръ. Но когда дѣло представлялось особен
но важ ны мъ, когда граж дане были пораж ены  или воз
мущены преступленіемъ, тогда они требовали перенесе- 
нія дѣла въ  высшій трибуналъ, н апоминавшій англ ій- 
скіе м агистраты , въ которыхъ судятъ заклю ченныхъ 
преступниковъ при посредствѣ с у д а  а с с и зо в ъ (присяж - 
ныхъ 1).

1) Чтобы имѣть отчетливое понятіе о зсѣданіяхъ 
ассизовъ въ Англіи, нужно имѣть, хотя въ общихъ чер- 
тахъ, знакомство съ англійскими судебными установле- 
ніями. Лорды, главные судьи Англіи, по два вмѣстѣ, со
провождаемые при томъ 4-мя адвокатами, ежегодно объ- 
ѣзжаютъ два раза  (въ февралѣ и мартѣ и лѣтомъ — въ 
іюлѣ и августѣ) всѣ графства, останавливаясь въ глав- 
ныхъ городахъ судейскихъ округовъ (въ Англіи этихъ 
округовъ 6, въ Валлисѣ 4), куда на это время съезж а
ются всѣ главнѣйшіе помѣщики даннаго графства. Эти 
суды называются также объѣздными судами ( C irc u it- 
C ourts). Установлены они при королѣ Генрихѣ I I  План- 
тагенетѣ, еще въ половинѣ Х II в., какъ для допроса и 
выслушанія на мѣстѣ тяжущихся и свидетелей, такъ и для 
рѣшенія разныхъ споровъ и для надзора за  о тправлені- 
емъ правосудія шерифами и мировыми судьями. Вотъ эти- 
то засѣданія странствующихъ судей и называются асси- 
зам и; самые же судьи эти называются I t in e ra n t  Judges; 
продолжаются эти засѣданія по нѣскольку дней, для р а з
бирательства гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ и для



7 . Г р а ж д а н с к і е  и с к и .  —  Если какой-либо римскій 
граж данинъ  заявлялъ  обвиненіе на другаго граж данина, 
обвиненіе в ъ  томъ, что преступленіе было направлено 
на  него лично, тогда судъ и самый судебный процессъ 
уже совершенно отличался отъ того, который уже былъ 
нами описанъ. Здѣсь намъ нѣ тъ  возможности входить 
подробно въ  детали  римскаго законодательства; однако 
ж е, изученіе этого законодательства представляется 
весьма ин тереснымъ и имѣетъ огромное значеніе, пото
му что идеи римскаго законодательства в ъ  вопросахъ, 
касаю щ ихся собственности, наслѣдства, а  такж е  р аз- 
ныхъ личныхъ соглаш еній (контрактовъ), имѣли громад
ное вліян іе н а  законодательства всѣхъ ц ивилизованныхъ 
странъ . Но все-таки , при всей громадной обширности 
этого предмета, намъ слѣдуетъ сдѣлать объ немъ лишь 
нѣсколько зам ѣчаній, только для характеристики того, 
к а к ъ  вообще велись въ Римѣ граж данскiе процессы. Мы 
уж е видѣли выше, что въ  криминальномъ отношеніи 
вся сила суда (въ  первый періодъ римской ж изни) з а 
клю чалась в ъ  царѣ , въ  его власти , въ  его авторитетѣ, 
а  затѣ м ъ  —  въ  авторитетѣ  консуловъ; а  затѣ м ъ, въ 
вспомоществованіе имъ, присоединился особенный депу
татъ , который и обсуж ивалъ все дѣло, велъ весь про
цессъ. Но потомъ, въ  болѣе поздній періодъ римской 
ж изни, веденіе частны хъ пли граж данскимъ дѣлъ при-

п р и л о ж е н ія  б о л ь ш о й  п е ч а т и  ( t h e  G r e a t  S e a l )  к ъ  р ѣ ш е н і-  
я м ь ,  в о  и м я  к о р о л я ,  о с о б ы х ъ  п я т и  р о д о в ъ  д ѣл ъ . П р и г о 
в о р ы  э т и х ъ  о б ъ ѣ з д н ы х ъ  с у д о в ъ  =  р ѣ ш е н ія м ъ  с у д е б н ы х ъ  
м ѣ с т ъ  в о  в т о р о й  и н с т а н ц і и  с у д а .  П о э т о м у  а п п е л я ц іи  
п о д а ю т с я :  л и б о  в ъ  о ч е р е д н ы е  ве с т м и н с т е р с к іе  су д ы , л и б о  
в ъ  в е р х н ю ю  п а л а т у  п а р л а м е н т а .  В ъ  Ш о т л а н д іи  и  И р л а н -  
д іи  у п о м я н у т ы е  о б ъ ѣ з д ы  п р о и з в о д я т с я  т о л ь к о  п р е д с ѣ д а -  
т е л я м и  у г о л о в н ы х ъ  с у д о в ъ  Э д и н б у р г а  и Д у б л и н а .



няло существенно отличный хар актер ъ . Самый ходъ 
процесса, самое дѣйствіе, были раздѣлены  на д в ѣ  части, 
существенно различный между собою. Въ первой части 
процесса на первомъ планѣ стояло предсѣдательство 
м агистрата (судебнаго чиновника), которы й, въ  позд- 
нѣйшее время римской ж изни, всегда былъ преторъ. 
Этотъ послѣдній соблюдалъ, чтобы судебный процессъ 
ш елъ въ  строго соотвѣтственной ему формѣ. Впослѣд- 
ствіи, главн ая  роль въ  этомъ процессѣ переш ла къ  тре
тейскому или мирному с у д ь ѣ  ( ju d e x ) ,  который долж енъ 
былъ изслѣдовать всѣ частны е вопросы д ан наго  ф акта , 
и затѣм ъ, соотвѣтственно строгому изслѣдованію , про
изнести свое рѣш еніе. П е р в а я  часть процесса н азы ва
лась: быть i n  j u r e  —  в т о р а я  быть i n  j u d i c i o .  В ъ ран 
нее время Рима, въ  періодъ Республики, истецъ долж енъ 
былъ произносить свою ж алобу извѣстными фразам и, 
по строго и точно опредѣленной формулѣ, к ак ъ  пред
писы вала буква закона. Н апримѣръ: въ  источникахъ  мы 
читаемъ объ одномъ римскомъ истцѣ, который возбу- 
дилъ процессъ по поводу убы тковъ, причиненныхъ со- 
сѣдомъ его винограднику. Но искъ его былъ отвергнутъ, 
потому что законъ , по своей буквѣ, не имѣлъ въ  виду 
охраненія виноградника, к ак ъ  собственности, а  имѣлъ 
въ  виду лишь охраненіе деревъ. Т акъ  узка и суха была 
и у римлянъ ю ридическая казуистика, особенно въ  
первое время!.. Это было въ  то время, когда ф разы  для 
законны хъ формулъ составляли секретъ патриціанскаго  
сословія, т ак ъ  что далеко не всегда можно было найдти 
истцу удовлетвореніе в ъ  легальной формулѣ, помимо 
присутствія патриц ія . И этотъ  порядокъ вещ ей тяго 
т е т ь  надъ  Римомъ еще два  вѣ ка  послѣ изгнан ія  ц а 
рей, и такой порядокъ вещей прекратился лиш ь тогда, 
когда Г н е й  Ф л а в ій  (G naeus F lav ius), писецъ или клеркъ



знаменитаго цензора А п п і я  К л а в д ія ,  съ дозволенія, 
или можетъ быть и вовсе безъ дозволенія, своего госпо
дина, написалъ ясный образецъ формулъ закона, кото
рые и прочиталъ во всеуслыш аніе на форумѣ и сдѣ- 
л ал ъ  эти формулы общедоступными и общепонятными. 
Немного ж е спустя послѣ этого, совершилась великая 
и важ ная реформа даж е и въ  самомъ способѣ веденія 
судебныхъ дѣлъ, и вмѣсто того, чтобы —  к ак ъ  бывало 
преж де —  истецъ обязанъ былъ избирать и составлять 
собственный отчетъ своего дѣла l e g i s  a c t i o ,  подъ своей 
собственной отвѣтственностью , теперь уж е преторъ, вы
слуш ивая ж алобщ ика или истца, сам ъ  д а в а л ъ  исходъ дѣлу 
посредствомъ извѣстной опредѣленной ф о р м у л ы  ( f o r -  
m u l a ) ,  произносившейся передъ судомъ. Самая древняя 
форма римской процедуры была, к ак ъ  говорятъ, s a c r a 
m e n to .  И зъ  этихъ двухъ частей процесса к аж д а я  остав
ляла  въ  рукахъ  суда извѣстную денежную сумму, кото
р ая  видоизмѣнялась смотря по количеству собствен
ности, подлеж авш ей спору, что составляло залогъ  или 
поруку ( s a c r a m e n t u m ), что вообще процессъ велся 
правильно. Т огда уж е переходили к ъ  суду, и мирный 
или третейскій судья дав ал ъ  свое рѣш еніе; выигравш ій 
судебный процессъ получалъ обратно свой залогъ; но у 
потерявш аго процессъ залогъ  конфисковался, когда дѣло 
доходило до п л атеж а судебныхъ издерж екъ. Б ыли въ 
Римѣ въ  употребленіи и другіе способы судопроизвод
ства; но главною чертою во всѣхъ этихъ способахъ бы
ло то, что предсѣдательствую щ ій м агистратъ  могъ от- 
мѣнять законъ , примѣняющійся к ъ  данному случаю, и, 
повидимому, этотъ  м агистратъ велъ  передъ судомъ искъ 
по своему образцу и своему уразумѣнію , и затѣм ъ отно
сился, по поводу даннаго дѣла, к ъ  третейскому или 
мирному судьѣ, чтобы то тъ  рѣш илъ, которая изъ  сто-



ронъ права, к а к ъ  по положенію дѣла, т ак ъ  и ф актам ъ. 
Иногда, когда самое дѣло было многосложно и затруд
нительно, преторъ не р ѣ шал ся  отсы лать его къ  простому 
третейскому судьѣ, но отсылалъ его суду Ста мужей 
( C e n t u m v i r i ) , которые, повидимому, избирались н а - 
родомъ, и притомъ въ  важ ны хъ, исключительныхъ  
случаяхъ. Когда ж е римскій граж данинъ  вступалъ  въ  
тяж бу съ каким ъ нибудь иностранцемъ, то это дѣло 
переносилось въ  особый спеціальный второстепенный 
судъ, къ  так ъ  называемымъ р е к у п е р а т о р а м ъ  ( r e c u p e 
r a t o r e s ), и здѣсь процессъ былъ уж е свободенъ отъ 
скучныхъ утомительныхъ формальностей обычнаго рим
скаго процесса, и часто случалось, что римскіе граж дане 
предпочитали въ  своихъ искахъ обращ аться скорѣе къ  
суду рекуператоровъ, чѣмъ къ  институту настоящ ихъ 
судей.

Можно вообще сказать, к ак ъ  мы уже видѣли, что 
римскія судебный учреж денія имѣли, во всѣхъ отнош е- 
ніяхъ, тотъ  п р а к тическій х арактеръ , какого слѣдовало 
ож идать отъ учреж деній народныхъ. Несомнѣнно, что 
во многихъ важ ны хъ криминальныхъ процессахъ эти 
судьи рѣш али дѣ ла  неудовлетворительно и компроме
тировали судъ. Что к асается  до института ж ю ри или 
присяж ны хъ, то у римлянъ эти послѣдніе или были уже 
слишкомъ снисходительны, потому что происходили изъ  
того ж е класса, к ъ  которому принадлеж алъ обвиняемый, 
или они были склонны к ъ  взяточничеству и подкупамъ 
въ  самой безстыдной и безцеремонной формѣ, —  или ж е 
часто они подчинялись партіям ъ и мятежнымъ полити- 
ческимъ мотивамъ. Съ другой стороны, римскіе гр аж 
данс к iе  суды, когда они были уже свободны отъ  не- 
справедливыхъ патриціанскихъ привиллегій, дѣйство- 
вали весьма хорошо. Законы , во имя которы хъ они



дѣйствовали, были ясны и опредѣленны, и если часто 
въ  нихъ преобладала формальная сторона, то, все-та
ки, въ  нихъ былъ характеръ  равенства и  безпристра- 
стія. Для вы сш ихъ классовъ римскаго общ ества, изъ 
которы хъ выходили всѣ м агистраты , третейскіе суды и 
адвокаты , эти суды были превосходною начальною шко
лою, превосходнымъ введеніемъ въ  область практиче
скаго зн ан ія  закона  и публичной судебной защ иты . Но 
за  то низш іе классы  римскаго общ ества ни когда не при
нимали в ъ  граж данскихъ  судахъ какого-либо участія, и 
уж е совершенно лишены были того, чтб составляло са
мое могучее средство воспитанія въ  Греціи, особенно 
ж е въ  А ѳинахъ...

Теперь мы, въ  нашемъ излож енiи, должны перейдти 
к ъ  той формѣ римской общественной жизни, которая 
одна составляла всю чарующую прелесть для низшихъ 
слоевъ римскаго народа временъ Императоровъ. П оэтъ 
Ю веналъ говоритъ о римскомъ народѣ своего времени: 
«Н ародъ , который нѣкогда давалъ  изъ  своей среды 
полководцевъ, м агистратовъ , воиновъ и все, подобное 
этому, теперь уж е у д е р ж и в а е т с я  о т ъ  э т о г о ,  и если 
к ъ  чему этотъ  народъ страстно и ревностно привязанъ, 
т ак ъ  это к ъ  двумъ  вещ амъ : к ъ  х л ѣ б у  и и г р а м ъ  въ 
ц и р к ѣ  (panem  e t c ircenses!).

К ъ  описанію этихъ-то  увеселеній въ  Римѣ мы и пе
рейдемъ .

8 . О б щ е с т в е н н ы й  и г р ы  и  у в е с е л е н і я  в ъ  
Р и м ѣ .  —  К ак ъ  извѣстно, публичныя народны я увеселе- 
н ія  сущ ествовали въ  Римѣ съ самыхъ  раннихъ  временъ ; 
однакож ъ то, что намъ  разсказы вается  объ  играхъ  Ро- 
м ула —  не можетъ  быть вѣрнымъ  въ  той формѣ, въ  ко
торой дошелъ  до насъ  подобный разсказъ . Игры и состя- 
зан ія  въ  циркѣ не могли сущ ествовать до_времени Т ар к -



винія П риска. Этотъ послѣдній осушилъ для этой цѣли 
болотистую долину, леж авш ую  между холмами П а л а -  
т и н с к и м ъ  и А в е н т и н с к и м ъ , (см. планъ  Рима), и 
здѣсь-то , постепенно, началъ  устраиваться циркъ; до 
этого ж е времени въ  Римѣ, не было даж е попытки учреж - 
денія бѣговъ или другихъ игръ подобнаго рода. По
добно многимъ другимъ нововведеніямъ и перемѣнамъ, 
цирковы я увеселенія, повидимому, заимствованы Римомъ 
отъ  сѣверныхъ сосѣдей, отъ  этрусковъ, хотя весьма 
многое въ  этомъ отношеніи представляется подраж а- 
ніемъ однороднымъ греческимъ празднествам ъ . Н амъ, съ 
наш ей точки зрѣнія, каж ется  страннымъ, когда мы у зн а- 
емъ, что первоначально для древнихъ ристалищ ны я иг
ры были средствомъ умилостивленія боговъ; и дѣйстви- 
тельно такое значеніе ристалищ ны я состязанія имѣли 
преимущественно въ  честь земныхъ (хтоническихъ) бо- 
ж ествъ , или производительны хъ силъ земли. Сама зем
ля , сами эти производительныя силы, могли, съ точки 
зрѣнія древнихъ, даровать людямъ или ж е лиш ить ихъ 
обилія плодовъ, обилія ж атвы  и скота. Поэтому-то мы 
видимъ, что ристалищ ныя игры соверш ались у древнихъ 
часто во время моровой язвы  или голода.

Больш ой циркъ  в ъ  Римѣ ( C i r c u s  M a x i m u s ,  см. 
планъ) простирался около 6 0 0  ярдовъ в ъ  длину и 2 0 0  
ярдовъ въ  ширину *). Имѣя общую форму круглую  или 
овальную, онъ представлялъ  рядъ  сидѣній для зри те
лей. П ередняя часть этихъ рядовъ сидѣній или скамей 
была сдѣлана изъ камня и предназначалась для сенато- 
ровъ и всадниковъ. Скамьи задняго р яда  были деревян
ный и назначались для помѣщенія всѣхъ вообщ е, не осо-

* )  Т .  е .  т а к ъ  к а к ъ  я р д ъ  =  3  ф у т ., т о ,  н а  р у с с к о е  и з м ѣ -  
р е н іе ,  д л и н а  ц и р к а  б у д е т ъ  р а в н я т ь с я  2 5 7 1/7 с а ж . ,  а  ш и 
р и н а  8 5 5/7 с а ж .



бенно чиновныхъ, граж данъ . П ри Юліи Ц езарѣ циркъ 
въ  Римѣ вмѣщ ал ъ  1 5 0 ,0 0 0  народа; впослѣдствіи, ког
да циркъ  былъ отстроенъ послѣ пож ара, онъ могъ уже 
вмѣщ ать в ъ  себя, по извѣстіям ъ авторовъ, зар азъ  до 
2 5 0 ,0 0 0  зрителей. Н а одномъ концѣ цирка были устрое
ны особыя помѣщенія, окруж енны я рѣш етками. Это 
были стойла для лош адей ( c a r c e r e s ) .  Отъ этой черты 
состязавш іяся колесницы одновременно начинали бѣгъ. 
Ниже центра находился низкій валъ  ( s p i n a )  украш ен
ный статуям и, колоннами, алтарями и нишами. Н а к аж - 
домъ концѣ ци рка находился ристалищ ный поворотъ 
( m e t a ) ,  обозначавш ійся тремя соединенными вмѣстѣ 
столбами, вокругъ которыхъ должны были объѣзж ать 
колесницы. Обыкновенное протяж еніе бѣга для каж даго 
р аза  ( m i s s u s )  равнялось 7-ми оборотамъ цирковой 
колесницы, т. е. почти болѣе 3 -х ъ  англійскихъ миль; 
на каж домъ концѣ низкаго в ал а  ( s p i n a )  находились 
7-м ь большихъ ш аровъ, имѣвшихъ, впрочемъ, болѣе 
овальную форму и помѣщенныхъ на колоннахъ. Послѣ 
каж дой  исполненной части пространства бѣга, одинъ 
изъ  этихъ  ш аровъ снимался, т ак ъ  что всѣ зрители сразу 
могли зн ать, сколько пространства состязаю щ іеся пробѣ- 
ж али  и сколько еще остается бѣж ать.

И гры введен ы были въ  Римѣ Тарквиніемъ Прискомъ, 
въ  честь тѣхъ  бож ествъ, которымъ онъ построилъ боль
шой храмъ на  К апитолійскомъ халмѣ въ  честь Ю питера, 
Юноны и Минервы. Эти игры назы вались L u d i  R o- 
m a n i  или L u d i  M a g n i , и сначала онѣ продолжались 
лишь о д и н ъ день, потомъ до п я т и  дней, начиная съ 
сентября (4  мѣсяца). Но кромѣ сейчасъ названны хъ, 
сущ ествовали еще и другія игры, въ честь различныхъ 
боговъ и богинь. Наиболѣе значительный изъ нихъ 
M e g a l e s i a  =  L u d i  M e g a le n s e s  въ  честъ Великой



матери  боговъ, Цибелы, бывшія въ началѣ  и F l o r a l i a  
въ  концѣ ап р ѣ л я , и L u d i  A p o l l i n a r e s ,  въ  ранней 
періодъ справлявш іяся въ  іюлѣ. Во время Августа 
учреждены регулярныя общ ественныя игры , продол- 
ж авш іяся  до 6 6  дней въ  году. Но при послѣднихъ 
И мператорахъ продолженіе и число праздниковъ въ  
Римѣ возрасло еще болѣе, т ак ъ  что при М аркѣ-А вреліи 
игры занимали уже 1 3 5  дней въ  году. Но кромѣ 
этихъ игръ были еще игры, учреж давш іяся полководца
ми, по обѣтамъ, вслѣдствіе какого-либо успѣха —  ( L u d i  
v o t iv i )  или ж е учреж дались сенатомъ во время р а з-  
ныхъ опасностей и бѣдствій —  (L u d i  I m p e r a t i v i ) .  Су
щ ествовали еще погребальныя  игры, учреж давш іяся по 
поводу смерти какого-нибудь знаменитаго муж а. Т ак ъ , 
римляне обладали массою средствъ получать удоволь- 
ствія , которыми они постоянно наслаж дались. Если 
игры исполнялись съ необычайною пышностью, то го
родъ наводнялся посѣтителями, пришедшими со всѣхъ 
концовъ И таліи  и изъ  отдалевны хъ провинцій. Т акъ , 
во время тріумфа Ю лія Ц езар я  стеченіе народа в ъ  Римъ 
было до того велико, что многихъ въ  толпѣ раздавили 
до смерти. Собственно о б щ е с т в е н н ы я  игры р азд ѣ - 
лялись на  три разряда: a) L u d i  C i r c e n s e s  (игры  въ  
циркѣ); б) Ludi Scaenici (увеселенія въ театр ѣ ); 
в ) M u n e r a  G l a d i a t o r i a ,  гладіаторск ія  зрѣлищ а, 
обыкновенно дававш іяся  въ  амф итеатрѣ.

9 )  И г р ы  в ъ  ц и р к ѣ .  —  Попытаемся изобразить 
сцену въ  циркѣ  въ  одинъ изъ дней празднества Рим
скихъ игръ, въ  періодъ Имперіи. И звѣщ еніе было дано 
уже заблаговременно. Судебныя засѣ дан ія  заперты . 
С енатъ отлож илъ свои текущ ія дѣла, нѣкоторы е изъ  
юристовъ и государственныхъ людей весело послѣ- 
довали примѣру Цицерона и промѣняли нездоровый



воздухъ римскаго сентября на свѣжій прохладный вѣте- 
рокъ  Тускуланума или Пренесте и другихъ благосло- 
венныхъ праздничныхъ уголковъ И тал іи  (въ  окрест- 
ностяхъ Рима). Но зато  мѣста этихъ удалившихся 
на загородны я виллы гр аж дан ъ  были болѣе чѣмъ съ 
избыткомъ замѣщ аемы и наполняемы тѣснившеюся 
толпою иностранцевъ. Еще задолго до часа, когда н а- 
чиналъ бреж ж иться день, волнующ іяся толпы народа 
уж е тѣснились къ  верхнимъ рядамъ цирка. К ак ъ  ни 
былъ обширенъ циркъ , но все -таки  онъ былъ тѣсенъ 
сравнительно съ громадною массою желаю щ ихъ видѣть 
игры . Мужчины и женщ ины сидѣли въ  циркѣ рядомъ, 
но рабы  не допускались туда. Н а каж дое представ- 
леніе мужчина долженъ былъ явиться въ  тогѣ рим- 
скаго граж данина, носить которую рабы, к ак ъ  мы 
уж е знаем ъ, не имѣли права. Время, предш ествовавш ее 
представленію , проводилось въ  оживленныхъ разгово- 
р ах ъ , касавш ихся ш ансовъ состязанія , качествъ  лош а
дей и проч. Послѣднія извѣстія о силѣ и крѣпости 
лош адей перебѣгали изъ  устъ въ  уста и оживляли со
бравш ихся. То здѣсь, то тамъ слыш ались сожалѣнія, 
что не удастся видѣть самый р азгар ъ  ристалищ а. Здѣсь 
находились и т ак ъ  называемые L o c a r i i .  Это извѣстный 
классъ людей, которые, зан явъ  заблаговременно выгод
ное мѣсто въ  циркѣ, перепродавали это мѣсто за  болѣе 
высокую, а  иногда и за  весьма высокую цѣну, и вы
ручали иногда такую  сумму, что обезпечивали себѣ 
пропитаніе на  цѣлую недѣлю . Когда толпа ж елаю 
щ ихъ взять  мѣста в ъ  циркѣ быстро возрастала, то для 
d e s i g n a t o r e s  (мож етъ быть, соотвѣтствующимъ н а -  
шимъ капельдинерамъ) представлялась масса работы  —  
вводить ж елаю щ ихъ на  м ѣста, къ  которымъ они при
выкли и, быть мож етъ, абонировали, если переносить



дѣло на наш и современный понятія . Б ы вали так іе  
случаи, когда какой-нибудь несчастный осмѣливался 
втѣсниться въ  р яд ы  мѣстъ, н а значенны хъ для всад- 
никовъ . Тогда этого «раѵr е d iable» прогоняли съ мѣста 
н а  мѣсто, пока ему, снабженному приличнымъ числомъ 
пинковъ и подзаты льниковъ, не удавалось наконецъ 
прію титься на самыхъ в е р х н ихъ рядахъ, гдѣ уже нужно 
было стоять н а  ногахъ. Современникъ Ю венала и поэтъ 
М арціалъ весьма юмористично р азсказы ваетъ  намъ 
случай въ  этомъ родѣ. Самый нижній р яд ъ  сидѣній въ 
циркѣ ( P o d i u m ) ,  содерж авш ій мѣста для сенаторовъ, 
различныхъ м агистратовъ, весталокъ-дѣвственницъ, 
иностранныхъ пословъ и другихъ почетныхъ л и ц ъ , —  
и этотъ всегда бы валъ наполненъ отъ  одного конца до 
другаго, к ак ъ  говорится, «битком ъ-набитъ» . З в у к ъ  
музыки достигалъ до ушей всей огромной толпы. 
Зрѣлищ е бывало до такой степени импонирующее, что, 
казалось, будто и сами боги Рима «сходили съ своихъ 
капитолійскихъ вы сотъ» , чтобы участвовать в ъ  увеселе- 
н іяхъ сената и римскаго народа. Но вотъ въ  главны я 
ворота цирка, прилеж ащ ія къ  карцерам ъ (carceres) или 
стойламъ, толпа музы кантовъ вступаетъ  н а  просторную 
арену. Послѣ этого, руководя процессіею ( p o m p a ) ,  
распоряж еніе которою возлагалось на него въ тотъ  день, 
слѣдуетъ консулъ въ  своей колесницѣ. Онъ одѣ тъ  въ 
одежду, посвященную Ю питеру Капитолійскому, и толь
ко в ъ  честь этого верховнаго бога присвоивалась кон
сулу подобная одежда въ  подобные торж ественны е дни, 
или ж е когда онъ имѣлъ длинный тріумфъ отъ фору
ма до храма Ю питера (см. выше и п л ан ъ ). —  В округъ 
консула находились его кліенты, одѣтые въ  бѣлоснѣж - 
ныя тоги; затѣ м ъ  слѣдовали всадники или отрядъ



пѣшихъ солдатъ; затѣм ъ шли различные исполни
тели, которые так ж е  принимали участіе въ  играхъ. 
Д алѣе слѣдовали колесницы, п ѣ вцы и ж рецы . Вѣнецъ 
ж е ш ествія составляли изображ енія боговъ и богинь. 
Нѣкоторы я изображ енія несли на  носилкахъ ( f u r c u l a )  
высоко поднятыми къ  верху; другія изображ енія везли 
въ  свящ енныхъ колесницахъ ( t e n s a e ) ,  въ  которыхъ 
впряж ены  были лош ади, мулы и слоны. Предъ изобра- 
женіями бож ествъ поднимался дымъ отъ благовоній, 
куривш ихся въ  золотыхъ и серебряныхъ кадильницахъ. 
Появленіе божествъ было сигналомъ для взры ва а ппло- 
дисментовъ и громкихъ молитвенныхъ  воззваній, смотря 
по р асположенію или капризу многочисленной толпы. 
Если ж е при этомъ присутствовалъ  им ператоръ —  а  онъ 
рѣдко не присутствовалъ  въ  періодъ И мперіи —  то вы - 
раж енія  привѣтствій, который онъ получалъ, если были 
менѣе искренни, сердечны, то регулировались часто съ 
больш имъ тактомъ. Форма и время восклицаній и 
а пплодисментовъ опредѣлялись военными чиновниками 
(центенаріям и?), которые размѣщ ались интерваллами по 
всему обширному собранію ци рка . По командѣ этихъ 
офицеровъ, масса зрителей вставала  со скамей и по
вторяла это столько разъ , сколько было р азсчитано. 
Однако ж е, несмотря на  всѣ  оффиціальныя предосто
рожности, не особенно пріятны е и ласкаю щ іе звуки 
могли смѣш иваться съ оглуш ительнымъ громомъ 
радостно-привѣтственныхъ восклицаній. Д ля голоса 
свободы довольно безопасно могъ найдтись исходъ изъ 
среды столь громадной массы собравшихся. Во всякомъ 
случаѣ, н а  играхъ  ци рка Римскій Императоръ имѣлъ 
всегда шансы встрѣтиться  съ своимъ народомъ лицемъ 
къ  лицу и слы ш ать изъ  народныхъ устъ вы раж енія на- 
стоящ ихъ неподдѣльныхъ чувствованій, вы раж енія,



которыхъ въ  другое время онъ слы ш ать не могъ. Тѣмъ, 
которые приглаш ены  были участвовать въ  процессіи, 
назначены  были особью мѣста, и всѣ  гл аза  устрем
лялись на  консула, сидѣвш аго н а  своемъ возвы - 
шенномъ сѣдалищ ѣ. Толпа конныхъ людей вы ѣзж ала  
на арену осмотрѣть, все ли готово, и возвѣстить зри- 
телямъ о началѣ  игръ. Тогда консулъ бросалъ на 
землю кусокъ ткани  ( т а р р а ) ,  и по этому знаку , одно
временно отворялись двери c a r c e r e s .  И зъ нихъ вы
водились 4  колесницы, запряж енны я лошадьми, и 
устремлялись въ  бѣгъ вдоль арены . В ъ каж дую  
колесницу впряж ены  были двѣ лош ади, двѣ другихъ 
были пристегнуты къ  главнымъ постромкамъ (были 
пристяжными лошадьми). Самыя колесницы были снаб
жены лишь д в у м я  колесами, весьма легкими и м алаго  
діам етра. С остязавш ійся ѣздокъ не сидѣлъ, а  стоялъ 
въ  такой колесницѣ и держ алъ  возж и, нѣсколько н а - 
клонивъ голову. Возжи прикрѣплялись сзади состязав- 
ш агося. Но, н а  случай опасности, у каж даго  ѣздока 
былъ за  поясомъ нож ъ, чтобы имѣть возможность 
перерѣзать возж и, въ  случаѣ этой опасности. Что 
касается одежд ы  состязавш ихся въ  циркѣ наѣздни- 
ковъ, украш еній и цвѣтовъ  самихъ колесницъ, а  такж е 
упряж и лошадей, то они весьма разнообразились со
ответственно особеннымъ и разнообразнымъ случаямъ. 
Надо прибавить, что и вкусы самихъ зрителей были 
въ этомъ случаѣ весьма разнообразны. Въ одно время 
толпа въ  циркѣ бурно и восторженно апплодировала 
одному цвѣту, въ  другое другому. Во всякомъ случаѣ, 
въ Римѣ были ч е т ы р е  главныхъ основныхъ цвѣ та , 
усвоенныхъ различными обществами, партіям и или ком- 
паніями любителей ци рка , и на издерж ки, нуж ны я для 
костюмировки представителей этихъ к омпаній, маги



страты , дававш іе общ ественные игры, платили без- 
прекословно все, что тѣ  требовали. С тарѣйш ія и поль- 
зовавш іяся больш имъ уваж еніемъ изъ у помянутыхъ 
четырехъ партій  (factiones) цирка были: factio  a l b a t a , 
носивш ая бѣлое одѣяніе и factio  r u s s a t a , носивш ая 
красное. З а тѣ мъ , уже позднѣе образовавшіяся, п а р тіи 
были: factio  p r a s i n a , носивш ая зеленое, и factio  
v e n e ta ,  носивш ая голубое. Впослѣдствіи римскій на
родъ, особенно чернь, былъ привязанъ къ  зеленой партіи  
( p r a s i n a ) ,  и ей постоянно платилъ своими бурными 
восторженными криками. Между тѣмъ колесницы изъ 
всѣхъ силъ спѣшили въ  своемъ состязательномъ бѣгѣ, 
и мѣя s p i n a  в ъ  лѣвой рукѣ . К аж д ая  изъ состязав
шихся колесницъ домогалась удерж ать за  собою призъ 
перваго пріѣзда на урочный пунктъ. Величайшимъ 
доказательством ъ наѣздническаго искусства у римлянъ 
считалось то, когда m e ta ,  или островерхій столбъ, 
бы валъ объѣханъ кругомъ. Сдѣлать слишкомъ большой 
к ругъ  значило, съ точки зрѣнія римскихъ наѣздниковъ, 
потерять время и разстояніе; но и сдѣлать слишкомъ 
замкнуты й тѣсный кругъ  значило тоже впасть въ  
роковую ош ибку, —  въ  ту  ошибку, н а  которую, въ  мѣт- 
кихъ словахъ, у к азы в аете  Орестъ въ  драмѣ Софокло- 
вой « И л е к т р а » ,  т. е . можно было запутатьтся  длин
ными возж ами за  островершинный столбъ, вы пасть изъ 
колесницы и волочиться по землѣ. —  Колесницы должны 
были пробѣж ать около островерхаго столба 7 разъ , 
или 7 р азъ  окруж ить его. Послѣ этого состязаніе 
кончалось, и первый, окруж ивш ій столбъ въ  7-й  разъ , 
получалъ, конечно, высш ій призъ, былъ тріумфато- 
ромъ. С остязавш іеся, послѣ побѣды, летѣли на своихъ 
лош адяхъ, съ гиканьемъ и дикими криками. Вообще, 
даж е и зрители, при этомъ, наэлектризовы вались и



общее возбужденіе доходило до высшей степени. Б ѣ ш е- 
ный бѣгъ долж енъ былъ поперечно пресѣчь т ак ъ  назы 
ваемую бѣлую линію ( a l b a  l i n e a ) .  Побѣдившаго колес- 
ничнаго наѣздника обыкновенно представляли пред- 
сѣдателю  игръ, для полученія слѣдующей ему награды . 
Тріумфальная ѣзда  верхомъ, передъ глазам и востор- 
женно апплодирующихъ громадныхъ массъ н ар о да , —  
проѣздъ до другаго конца ц и рка  —  вотъ  та  почесть, 
то тъ  тріумфъ, котораго удостаивались побѣдители на 
римскихъ играхъ. Затѣ м ъ, слѣдовалъ другой m is s u s ,  
потомъ еще другой и еще другой. Толпа смотрѣла на 
игры въ  циркѣ  съ таким ъ увлеченіемъ и участіемъ, 
что даж е не вы раж ала  усталости, не смотря на то , что 
большая часть зрителей сидѣла съ открытою головой 
подъ яркими лучами осенняго итальянскаго солнца. 
Ш ирокія ш ляпы, защ и щ авш ія  въ  этомъ случаѣ отъ 
солнца, дозволены были зрителямъ л и ш ь  послѣ временъ 
Императора К алигулы . Въ полдень былъ большой 
переры въ. Т огда зрители спѣш или къ  палаткам ъ , 
тянувшимся вдоль, позади самыхъ вы сш ихъ рядовъ 
мѣстъ ц и рка , спѣш или для того, чтобы подкрѣпить 
себя пищею и питьемъ, хотя бы цирковы я игры  и про
исходили въ  одинъ изъ  такихъ  дней, когда Императоръ 
или предсѣдательствовавш ій на  играхъ м агистратъ  
были сами озабочены раздачею  прохладительныхъ и 
подкрѣпительныхъ порцій зрителямъ, руками цѣлыхъ 
ты сячъ  рабовъ. П ослѣ этого слова начинались риста -  
нія, пока не исполнялось регулярное число 2 5 -т и  бѣговъ. 
Если мы приномнимъ здѣсь, что каж ды й такой  бѣгъ 
составлялъ болѣе т р е х ъ  миль въ длину и что между 
ними должны были быть нѣкоторые интервалы , то 
мы легко можемъ себѣ представить, что уж е начинали 
ложиться на землю вечернія тѣни, когда громадная



толпа начинала расходиться изъ  цирка. Поэтому-то 
мы съ трудомъ можемъ вѣрить, что въ  свое царство- 
в а т е  Домиціанъ, к а к ъ  мы уже упоминали выше, давалъ  
по 1 0 0  бѣговъ в ъ  день, хотя бы даж е число круговъ 
для бѣ га сокращ алось съ сем и  до п я т и .

Т аковы  были общій х ар актер ъ  и общ ая картина 
цирковыхъ состязаній в ъ  Римѣ. Но эти состязан ія  
давались не исключительно с ъ  цѣлію  увеселеній. Иногда 
въ  одинъ день состязанія видоизмѣнялись на нѣсколько 
манеровъ, т ак ъ  что въ  одинъ  день были и состязан ія  
атлетовъ , и состязанія конны я и пѣш ія (въ  простомъ 
бѣгѣ), и конскія скачки въ  тѣсномъ смыслѣ слова 
(черезъ  барьеръ) съ препятствіями, и простая борьба, 
и игра  въ  дискъ или палетъ , и состязаніе в ъ  бросаніи 
какого либо предмета, и простая борьба на кулачки. 
И ногда обш ирная арена бы вала залита  кровью , и 
морскія битвы были представляемы  иногда посред- 
ствомъ мимики. Однакоже было одно увеселеніе, нравив
шееся рѣш ительно всей массы зрителей —  это было 
V e n a t i o , или охота, въ которой стравливали другъ съ 

другомъ дикихъ звѣрей или вы нуж дали животныхъ 
бороться съ людьми (гладіаторам и). К аж ды й край  об
ширной Римской Имперіи былъ обысканъ, переш аренъ, 
для того, чтобы оты скать въ  немъ рѣдкихъ и неизвѣст- 
ныхъ еще ж ивотны хъ, и число этихъ собранныхъ въ 
Римѣ ж ивотныхъ часто превосходило всякое вѣроятіе. 
Т акъ , Помпей въ  свое второе консульство досталъ въ 
Римѣ н а  пятидневны я игры 5 0 0  львовъ и 4 1 0  пантеръ 
и леопардовъ. Юлій Ц езарь за р азъ  выпустилъ на 
арену ц и р ка  4 0 0  львовъ. И мператоръ Августъ въ 
знаменитой таблицѣ, содерж ащ ей въ  себѣ исторію его 
царствованія (M onum entum  A ncyranum ), сводя итоги



своихъ расходовъ, упоминаетъ, что онъ убилъ въ  циркѣ 
3 ,5 0 0  слоновъ!

1 0 . Т е а т р ъ  в ъ  Р и м ѣ .  —  Сравнительно съ почти 
невѣроятнымъ бѣшенымъ увлеченіемъ играми въ 
циркѣ, римляне никогда особенно не заботились о 
театрѣ  и смотрѣли на подобныя пред став л ен ія  свы сока, 
потому что въ  театр ѣ  роль актеровъ  исполняли рабы; 
да и самыя средства привлеченія населенія к ъ  театру 
въ Римѣ не были особенно высокаго свойства. По 
всѣмъ вѣроятіям ъ, театръ  римскій развивался, как ъ  
изъ ячейки, изъ  смѣлыхъ и рѣзкихъ  остротъ, кото
рыми актеры , молодые люди хорошаго происхожденія, 
прохаживались на счетъ всѣхъ граж данъ , кто попадется 
подъ руку; отсю да-то развились и долгое время про
должались на площадяхъ  и торж ищ ахъ популярныя 
піесы, назы вавш іяся А т е л л а н с к и м и  ф а р с а м и  *) 
перешедшими въ Римъ изъ  Кампаніи. Н ѣсколько видо- 
измѣнившись въ формѣ, а телланскіе фарсы поддерж и
вались въ  Римѣ до самыхъ временъ ц езарства, и эти 
игры исполнялись вовсе не актерам и ex-professo, а  
обыкновенными граж данам и. Есть у казан ія , что въ 
первый р азъ  актеры  ex-professo пришли въ  Римъ изъ 
Этруріи въ  3 6 4  г. до Р. Х р.; но эти актеры  испол
няли лиш ь фантастические танцы , сопровождая ихъ 
жестикуляціей подъ акомпаниментъ флейты безъ вся- 
кихъ, однако, пѣсенъ и діалоговъ. Одинъ греческій

( * )  И н а ч е  „ А т е л л а н ы "  н а з ы в а ю т с я  е щ е  L u d i  O s c o 
r u m ,  О с к с к и м и  „ и г р а м и " ,  п о т о м у  ч т о  п е р е ш л и  в ъ  Р и м ъ  и з ъ  
о с к с к а г о  г о р о д а  А т е л л ы  (в ъ  К а м п а н іи ) ,  с ъ  х а р а к т е р и 
с т и ч е с к и м и  м а с к а м и ,  н а з ы в а е м ы м и  M a c c u s  и  В и с с о ,  
к о т о р ы е  м о ж н о  с о п о с т а в и т ь  с ъ  с о в р е м е н н ы м и : а р л е - 
к и н о м ъ  и  п о л иш и н е л ем ъ .





вольноотпущ енникъ , именуемый Ливіемъ Андроникомъ, 
около 1 2 0  лѣ тъ  спустя послѣ введенія Этрусской 
сцены въ  Римѣ, ввелъ въ Римъ первый регулярный 
театральны й пьесы, который онъ переводилъ или п ере- 
дѣлы валъ съ греческаго. Подобно всѣмъ сценическимъ 
писателямъ своего времени, Ливій Андроникъ при- 
нималъ участіе и въ  самыхъ представленіяхъ на сценѣ. 
Сценическія піесы этого времени раздѣлялись обыкно
венно на двѣ части; первая  назы в. d i v e r b i a , состо
явш ая  изъ діалоговъ или спичей, которые произноси
лись или речитатировались на  сценѣ; в т о р а я  часть 
назы валась c a n t i c a , это была лирическая часть, состоя
щ ая  изъ  музыки. Мы знаемъ, что Л ивій Адроникъ до 
того измученъ былъ повтореніями речитативовъ на 
сценѣ, по тр ебованію публики, что потерялъ свой 
голосъ. Н аконецъ онъ получилъ отъ зрителей дозво- 
леніе поставить на сценѣ, вмѣсто раба, исполнявш аго 
до сихъ поръ роль, особаго игрока на  флейтѣ, который 
и исполнялъ вторую часть піесы c a n t i c a , между тѣмъ 
к ак ъ  самъ Андроникъ  акком панировалъ ему, присоеди
няя свою собственную ж естикуляцію . Утвердившійся 
до этого обычай остался на римской сценѣ, и актеры  
уже никогда не пѣли c a n t i c a  сами, только зрителямъ 
со стороны казалось, что актеры  поютъ, тогда к ак ъ  
дѣйствительный исполнитель пѣнія былъ спрятанъ  въ  
сторонѣ отъ  сцены. Что к асается  трагед іи , то она 
никогда не прививалась въ  Римѣ, и при И м ператорахъ 
трагед ія  держ алась невидимому лишь только потому, 
что она была весьма умѣстна и своевременна в ъ  пе- 
ріодъ крайней расточительности и ф альш иваго блеска. 
Комедіи ж е въ  Римѣ были гораздо болѣе популярны. 
Невидимому, были д в а  ф акта , изъ  которыхъ развились 
и выработались римскія комедіи. Н а первомъ планѣ



стоять комедіи, прямо усвоенны я, переведенны я или 
скомпилированный у греческихъ писателей , —  комедіи, 
представляю щ ія греческій х арактеръ , греческіе нравы  
и сцены; это C o m e d ia e  p a l l i a t a e .  Н азы вались онѣ 
т ак ъ  отъ  греческаго слова P a l l i u m .  Дѣйствующ ія 
лица в ъ  этихъ комедіяхъ были одѣты на греческій 
м анеръ. Съ другой стороны, были C o m e d ia e  t o g a t a e ,  
заимствованный изъ  римскихъ нравовъ, и въ  которыхъ 
дѣйствую щ іе лица одѣты были въ  національную рим
скую одежду —  т о г и ,  и послѣднія нравились римлянамъ 
гораздо менѣе, чѣмъ первыя (съ  греческимъ характе- 
ромъ). По блеску и могуществу тал ан та  всѣхъ рим
скихъ комиковъ-писателей превосходить одинъ изъ 
самыхъ древнихъ изъ  нихъ —  это П л а в т ъ  ( T i t u s  
M a c e i u s  P l a u t u s ) ; другой комикъ —  Т ерентій лиш ь при- 
ближ ается к ъ  нему. —  Кромѣ комедій, въ  римскомъ 
театр ѣ  господствовалъ другой родъ увеселеній и р а з- 
влеченій. Это были п а н т о м и м ы ,  состоявшія  изъ 
музыки и т а нцевъ. Одинъ какой нибудь актеръ  своими 
движ еніями и жестами давалъ  понимать зрителю цѣлую 
исторію , иногда исторію весьма длинную и сложную и 
часто имѣвшую весьма безнравственны й характеръ . Но 
главны е, вы дававш іеся актеры  въ  этомъ родѣ все таки  
пользовались большою популярностью и получали за  
исполненіе больш іе куши денегъ. Но, кромѣ актеровъ 
въ  тѣсномъ смыслѣ, на сценѣ ж е подвизались и разные 
фигляры, канатны е плясуны, акробаты , клоуны, чрево
в ещ атели  и имъ под. Ч асто  въ  срединѣ игры какой 
нибудь трагедіи  вниманіе зрителей развлекалось борь
бою двухъ боксеровъ и т. под.

К асательно устройства, римскій театр ъ  сначала 
представлялъ просто-на-просто платформу, сооруженную 
подъ открытымъ небомъ. При этомъ зрители скамейки



или стулья приносили съ собою изъ дому. Т ак ъ  устраи
вались театры  въ  былое старое время и въ  Англіи въ 
нѣкоторыхъ городахъ, гдѣ въ  первый р азъ , съ наив- 
нымъ простодушіемъ, ставились н а  сцену Ш експиров- 
скія піесы, и исполнялись уж е, к а к ъ  Б огъ на  душу по
ложитъ . Уже впослѣдствіи въ  Римѣ начали строить 
деревянные театры , приспособляя ихъ для  различныхъ 
игръ. Но когда исполненіе а к т еровъ развилось до 
извѣстной степени соверш енства, то деревянные те 
атры  были сломаны. Первый кам енный т еа тр ъ  въ  
Римѣ построенъ былъ Помпеемъ, въ  концѣ сущ ество- 
ван ія республики, за  5 5  л. до Р . Х р. Затѣ м ъ, въ 
царствованіе А вгуста, построены были еще д ва  кам ен
ные театр а . Но уж е и эти театры  не могли удовле
творять запроса на представленія; число театр ал ь- 
ныхъ посѣтителей доходило тогда уж е до милліона 
человѣкъ. Самый тѣсный театр ъ  вм ѣщ алъ въ  себѣ
2 0 ,0 0 0  человѣкъ; самый обширный —  4 0 , 0 0 0  человѣкъ. 
М ѣста раздавались зрителямъ соотвѣтственно ихъ 
рангу. Мѣста O rchestra , соотвѣтствовавш ія помѣщ . хора 
въ  греческомъ театрѣ , раздавались сенаторамъ; затѣм ъ 
слѣдующіе 1 4 7  рядовъ занимали всадники; остальны я 
мѣста занимали обыкновенные граж дане. Входъ въ  
театръ  дозволялся каждому. Т еатръ  не имѣлъ кры ш и, 
а  былъ подъ окрытымъ небомъ; отъ солнца ж е зрители 
защищены были особымъ тентомъ или наметомъ ( V e l a ) .  
Воздухъ ж е освѣж ался и очищ ался вѣтвям и благоуха- 
ющихъ деревъ . Актеры не пользовались почетомъ, 
к ак ъ  въ  Аѳинахъ, потому что, к а к ъ  сказано  выш е, по 
общему правилу, они выбирались изъ  рабовъ  и ко
нечно часто подвергались наказан іям ъ . П ринадлеж али 
эти актер ы -р аб ы  хозяину труппы  ( D o m i n u s  g r e g i s ) ,  
у котораго предсѣдательствую щ ій м агистратъ и н а-



нималъ этихъ актер о въ . В стрѣчались однако и исклю - 
ченія и зъ  этого правила въ  томъ смыслѣ, что нѣкоторые 
римскіе актер ы  по богатству и образованности з а 
нимали видное общественное положеніе, напримѣръ 
комическій актеръ  Росцій и трагическій Эзопъ, оба 
богачи и друзья Цицерона. Отъ а к тер а  требовалась 
весьма больш ая внѣш няя полировка и воспитаніе; а  
потому понятно, что если актер ъ  бы лъ рабъ, то онъ 
стоилъ своему господину весьма дорого.

1 1 . Г л а д і а т о р ы .  —  Всѣ увеселенія, о которыхъ 
мы говорили вы ш е, заимствованы римлянами отъ 
Греціи, и наиболѣе любимые исполнители были греки. 
Но бы ла еще одна  совершенно особая, отдѣльная 
форма увеселенія, к ъ  которымъ римскій народъ былъ 
страстно привязанъ  (хотя ни одинъ римскій писатель 
не в ы сказы вается  въ  пользу этого увеселенія) и 
которы й бы ли уж е чисто-итальянскаго происхожденія. 
Это бы ли г л а д і а т о р ы  и г л а д і а т о р с к і я  з р ѣ л и щ а .  
Весьма вѣроятно, что происхожденіемъ своимъ глад іа - 
торы  обязаны  обычаю предавать рабовъ смерти на 
могилѣ ихъ господъ; впослѣдствіи уже этимъ рабамъ 
бы ло дозволено сраж аться съ каж ды м ъ за  свою ж изнь; 
наконецъ, богачи уж е нарочно начали воспиты вать и 
дрессировать гладіаторовъ  особымъ развитіем ъ  тѣ л а , 
укрѣпленіемъ мускуловъ, съ цѣлію п ривлечь любителей 
зрѣлищ а бойцовъ съ мощнымъ, развиты м ъ тѣломъ. 
О бычай этотъ  принесенъ въ  Римъ изъ  Этруріи, гдѣ 
богатство вы сш ихъ классовъ общ ества издавна давало 
имъ возможность предаваться  удовольствіямъ травли и 
охоты, часто крайне ж естокимъ и безнравственнымъ. 
С начала обычай смотрѣть н а  гладіаторскіе бои былъ 
ограниченъ временемъ чьего-либо погребенія , и глад іа - 
торы  при этомъ сраж ались на  форумѣ. Но когда страсть



к ъ  подобнымъ зрѣлищ ам ъ быстро возрасла и самое число 
сражаю щ ихся гладіаторовъ все болѣе и болѣе возр аста
ло, тогда для этой цѣли избранъ былъ циркъ , и съ тѣхъ 
поръ вошло въ  обычай, что в ся к ій , кто  ж елалъ  пріобрѣсть 
расположеніе народа, дав ал ъ  для него цѣлый рядъ  
гладіаторскихъ битвъ. Д а кромѣ того, циркъ  вообще 
вообще былъ дурно приспособленъ для какихъ-либо дру
гихъ увеселеній, кромѣ этихъ. Т ак ъ , во времена Ю. Ц е- 
заря , былъ принята весьма удачный и изобрѣтательны й 
планъ: два обширныхъ деревянны хъ театр а  были соеди
нены вмѣстѣ; когда они употреблялись для своей цѣли, 
то одинъ изъ нихъ совершенно кругообразно вращ ался 
на стерж няхъ; при этомъ движ еніи, зрители, оставаясь 
на своихъ мѣстахъ, слыш али все отчетливо и, попере- 
мѣнно, одни мѣняли положеніе другихъ, т а к ъ  что мѣста 
для зрителей образовали теперь овалъ ярусовъ, вращ аю 
щихся вокругъ арены , к ак ъ  вокругъ центра. Т акое 
устройство названо было а м ф и т е а т р о м ъ и превос
ходно приспособлено было для зрѣлищ а гладіаторскихъ  
боевъ. Другіе амф итеатры  впослѣдствіи устраивались 
въ  Римѣ именно по этому плану, а  одинъ, и знамени- 
тѣйш ій изъ  нихъ, называемый К о л и зе е м ъ  ( C o lo s s e u m )  
представлялъ собою величайшую и грандіознѣйшую  изъ 
построекъ, когда-либо созданныхъ человѣческими ру
ками. Этотъ колоссеумъ былъ воздвигнутъ  во время ц а р - 
с твованій В еспасіана , Т ита и  Домиціана, и могъ вмѣщ ать 
в ъ  себѣ до 9 0 ,0 0 0  зрителей. Въ настоящ емъ своемъ видѣ 
это зданіе  сильно и безпощадно разруш ено временемъ, 
бывшими иногда землетрясеніями, а  болѣе всего безцере- 
монными расхищ еніями, который, въ Средніе в ѣ к а , п р ак 
тиковали папы  и свѣтская знать; но даж е и в ъ  тепереш 
нем ъ своемъ видѣ, Colosseum представляетъ  собою гран - 
діознѣйш ія изъ  всѣхъ руинъ въ мірѣ. Описаніе, уж е сдѣ-



данное нами по отношенію къ  цирку вообще, даетъ  чи
тателю  идею и о томъ назначены , какое имѣетъ Коли
зей, и онъ дополнить въ  своемъ воображеніи общую 
картину соверш авш ихся въ  немъ гладіаторскихъ зр ѣ - 
лищ ъ: тѣ  же самые помпъ и блескъ, тѣ  же дико воз
бужденный страсти.

Г ладіаторы  были различныхъ  родовъ и носили на- 
именованія соотвѣтственно характеру  своего вооруже- 
нія и боевъ, в ъ  которыхъ упраж нялись. Наиболѣе лю - 
бимымъ было зрѣлищ е гладіаторовъ, носившихъ назва- 
ніе r e t i a r i i , которые не имѣли оборонительнаго оруж ія, 
а  вооружены были: съ одной стороны сѣтью, которою 
ловили своего противника, а  съ другой —  трезубчатыми 
вилами, которыми они прокалывали противника, когда 
тотъ  попадался въ  сѣти. При этомъ еще участвовалъ 
гладіаторъ , вполнѣ вооруженный на манеръ галловъ 
или самнитовъ; онъ долженъ былъ преслѣдовать ретіа- 
р ія , если тому не удалось накинуть на противника сѣти 
и убить его, прежде чѣмъ тотъ  могъ повторить закиды - 
ван іе. Но общему правилу, гладіаторы  должны были 
сраж аться  по-парно, но иногда цѣ лая  толпа должна 
была сраж аться  одинъ-на-одинъ. Когда гладіаторъ  
былъ обезоруженъ или раненъ, то его судьба была со
вершенно в ъ  рукахъ  зрителей. Если онъ сраж ался 
мужественно и искусно, то зрители а пплодисментами и 
знаками (маханіемъ платками или кусками ткани) по
к азы вали , что гладіаторъ  долженъ быть пощ аж енъ. Но 
если зрители были въ  дурномъ настроеніи или если гла- 
д іаторъ  не былъ искуснымъ борцомъ и не нравился 
имъ, то зрители въ молчаніи дѣлали большимъ наль- 
цемъ извѣстное движ еніе, употребляющееся когда да- 
вятъ  насѣкомыхъ (знаменитое рим ское «p o l l i c e  v e rs o » ) ,



и раненый гладіаторъ  получалъ окончательный смер
тельный уд ар ъ ...

Г Л А В А  V I .

1. Р е л и г і я  р и м л я н ъ .  —  Трудно вообще составить 
ясное понятіе о религіозны хъ вѣрован іяхъ  и религіозныхъ 
представленіяхъ какого-либо народа. Громадная труд
ность при этомъ увеличивается и тѣм ъ, что наш а точ
ка  зрѣнія на религіозные предметы и точка зрѣнія древ- 
нихъ громадно различаю тся между собою. Ч асто формы 
вѣрованій древнихъ, ихъ внѣшніе обряды представ
ляю тся для насъ отвратительными, отталкиваю щ ими. 
Это особенно имѣетъ значеніе по отношенію к ъ  римля- 
намъ. Именно представляется громадно-труднымъ  про- 
слѣдить у римлянъ первыя основы и зачатк и  ихъ рели- 
гіи. Вѣдь всѣ римскіе писатели, въ  каком ъ либо отно- 
шеніи опредѣлявш іе свою отечественную религію и тво- 
ренія которыхъ дошли до насъ , находились уж е подъ 
сильнымъ греческимъ вліяніем ъ, ж или уж е въ  то время, 
когда Римъ духовно породнился съ Греціею , пропитал
ся ея духомъ, пріобщился ея духовно-нравственной сущ
ности. Но вѣдь несомнѣнно, что греки и римляне, к а ж 
дая  нація, имѣли совершенно различный образъ  мыслей 
относительно духовныхъ, управляю щ ихъ міромъ силъ, 
слѣдовательно, имѣли различны я духовныя воззрѣн ія. 
Съ другой стороны вѣрно и то, что, разсм атривая обще- 
арійское происхожденіе грековъ и римлянъ, нужно при
зн ать, что в ъ  самый древній періодъ (ещ е до раздѣ ле- 
нія арійцевъ н а  частны я вѣтви) они имѣли общ ія (об- 
щ е-арійскія) бож ества, общія вѣрованія и общее бого- 
служеніе. Но это было за  нѣсколько сотъ лѣтъ  до тѣхъ 
поръ, когда мы застаемъ грековъ и римлянъ въ  исторіи.



Мы уже знакомимся съ ними тогда, когда эти  двѣ на- 
ціональности жили въ  различныхъ территоріяхъ. Самый 
х арактеръ , самые пути и средства ихъ жизни были р а з
личны во многихъ отнош еніяхъ; затѣм ъ тѣ  и другіе бы
ли окруж ены  весьма различными сосѣдями. И такъ : если 
мы попытаемся понять и нѣсколько усвоить себѣ древ- 
нѣйшія вѣрованія римлянъ, только не по сочиненіямъ 
классическихъ писателей, а  по древнѣйшимъ учреж де- 
ніямъ и пр актикѣ , воспоминанія о которыхъ постепенно 
заглуш ались и выдыхались въ  средѣ самихъ римлянъ, 
то придемъ къ  убѣжденію, что религіозно-нравствен- 
ныя представленія римлянъ были совершенно другія, 
чѣмъ религіозно-нравственны я представления грековъ. 
М ожетъ быть намъ здѣсь было бы умѣстно попытаться 
набросать сравнительную исторію постепеннаго роста 
а перемѣнъ этихъ религіозныхъ представленій; мы мог
ли бы тогда всего удобнѣе увидѣть, что въ этомъ отно
шенiи принадлеж ало римскому народу, возникло изъ  его 
духа, к ак ъ  таковое, и что уже впослѣдствіи было пріу- 
рочено Риму отъ  Греціи.

2 . Д р е в н ѣ й ш і я  б о ж е с т в а  р и м л я н ъ .  —  Первою 
концепціею въ  области религіозныхъ представленій, 
представленій о невидимыхъ силахъ природы было об- 
щ е-арійское представленіе о громадности, безпредѣль- 
ности небеснаго пространства. Въ этомъ отношеніи вся 
арійская раса въ  небесной высотѣ видѣла ж илищ е бо- 
говъ, видѣла это именно въ  актуальной формѣ мощи, 
управляющей міромъ. Арійцы назы вали эту высшую 
мощь словомъ « D y a u s », т. е. н ѣ ч т о  свѣтлое», «блестя
щ ее», «сіяю щ ее». И зъ этого первоначальнаго и этимоло
гически старѣйш аго слова образовалось греческое Z εΰς 
и латинское I o v i s .  Но эту міродержавпую силу, эту 
мощь арійцы обыкновенно представляли к а к ъ  отца.



И въ  Индіи, и въ  Греціи, и въ  Германіи, вездѣ вообще 
слово «отецъ» одинаково прилагалось к ак ъ  синонимъ 
къ  понятію Z e v s .  Въ И таліи , одновременно, изъ  этого 
выросли и образовались два слова, вы раж авш ія  одно и 
то же понятіе: I u p p i t e r  (Іоѵі p a te r)  и потомъ, позднѣе, 
I u p i t e r .  Мы, конечно, не можемъ съ точностью опре- 
дѣлить времени до появленія дошедшихъ до насъ 
памятниковъ письма. Но сколько въ наше время 
мы можемъ проникать въ эту отдаленную, сѣдую 
древность, мы можемъ прійдти къ  убѣжденію, что 
древне-арійскій человѣкъ первоначально вѣровалъ  
не въ  нѣскольких ъ различныхъ боговъ, а  только 
в ъ  различным формы дѣйствій одной и той же вер 
ховной мощи, одной и той ж е верховной силы. Въ 
древній періодъ жизни человѣчества существовало нѣ- 
сколько именъ для божества, но это вовсе не значить, 
чтобы изъ многихъ имеяъ божествъ мы должны были 
заклю чать о множествѣ бож ествъ. Это зн ач и ть  только, 
что въ  одно время высшее существо мыслилось обнару- 
ж иваю щимъ  свою силу въ  одномъ направленіи, въ дру
гое врем я —  въ другомъ. Теперь нѣкоторыя изъ этихъ 
именъ бож ества сохраняю тъ значеніе лиш ь эпитетовъ 
божества, другія  же могутъ быть мыслимы нами толь- 
ко л и ш ь  к ак ъ  обозначенія различныхъ  божествъ; и т а -  
кимъ образомъ политеизмъ —  вѣ р а  во многихъ боговъ —  
въ  различныхъ національностяхъ возникла въ  обшир- 
ныхъ размѣрахъ. У римлянъ, въ  ихъ религіозныхъ 
представленіяхъ, мы весьма ясно можемъ зам ѣтить дѣй- 
с твіе того или другого изъ указанныхъ процессовъ. Вели- 
кій высш ій богъ римлянъ —  Ю питеръ былъ чествуемъ 
подъ различными означеніями и наименованіями. П ер
вое и важ нѣйш ее изъ  этихъ наименованій и, повиди- 
мому, наиболѣе распространенное в ъ  древней Италіи



было I u p i t e r  L e v c e t i u s ,  богъ свѣ та , или «блескъ днев- 
наго неба» ; затѣ м ъ , въ  И таліи  ж е существовалъ и I u 
p i t e r  S u m m a n u s ,  богъ ночного неба. Подъ этою фор
мою верховное божество было нѣкоторое время че
ствуемо съ особымъ благоговѣніемъ, въ  особенности же 
подъ этимъ божествомъ олицетворялись ночныя грозо- 
выя бури, ибо гроза ночная представляется болѣе страш 
ною и многозначительною, потому что сравнительно 
рѣж е проходить счастливо, безъ несчастій для людей, 
чѣмъ гроза дневная. Но настало время, когда это выс
шее божество было вытѣснено съ своего мѣста почита- 
н ія , и имя его стали призы вать лишь воры, бродящіе 
по ночамъ ,  когда небо бы ваетъ покрыто густымъ мра- 
комъ. Затѣм ъ бога неба римляне стали представлять 
к ак ъ  влад ѣ теля  перуновъ или молній, и вотъ это вер
ховное божество стало почитаться к ак ъ  I u p i t e r  P i 
s t o r ,  или сокруш итель, разруш итель. Въ качествѣ P i 
s t o r ’ а Ю питера призы вали такж е люди, раздроблявш іе 
или размолывавш іе жито въ муку и потомъ пекшіе ияъ 
этой муки хлѣбъ. Но позднѣйшіе римляне уже не могли 
понять, почему Ю питеръ носилъ такое названіе (P isto r), 
и Овидій, для объясяенія этого, даетъ  намъ какую  то 
вздорную сказку. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, 
что прозваніе « P isto r»  въ первый р азъ  дано Ю питеру 
потому, что, к ак ъ  богъ-обладатель перуновъ, онъ могъ 
разбивать и сокруш ать своихъ враговъ . Затѣм ъ былъ 
еще у римлянъ Ю п и т е р ъ  Ф е р е т р і й с к ій  ( I u p i t e r  
F e r e t r i u s ) ,  которому римскій полководецъ, если ему 
удавалось убить непріятельскаго полководца, приносялъ 
въ даръ  (тріумфъ) награбленную  имъ добычу. Не пред
ставляется особенно яснымъ, откуда произошло самое 
прозвище верховнаго бож ества F e re tr iu s ; можетъ быть, 
это слово равнозначущ е слову «пораж аю щ ій». Д а-



лѣе, въ старину ж е былъ у римлянъ I u p i t e r  S t a t o r , 
который въ  Цицероново время превратился въ  І uр .  
S t a y e r , т . е. «опора», «помощ никъ», помогающій сол- 
датам ъ въ битвѣ и дающій имъ стойкость и терпѣніе. 
Но мы находимъ то ж е самое назван іе  верховному бо
ж еству въ Индіи, гдѣ, повидимому, такое назван іе  озна
чало: « о н ъ , к о т о р ы й  с т о и т ь » прямо въ  колесницѣ 
солнца. Д ругія прозванія, придававш іяся Ю питеру, 
O p t i m u s , M a x i m u s ,  к а к ъ мы это увидимъ ниже, стали 
придаваться позднѣе. Н аряду съ Ю питеромъ, богомъ 
неба, сущ ествовала еще богиня, одинаково общ ая и гре- 
камъ, и римлянамъ, представлявш ая другую и весьма 
важ ную  сторону національной религіи. Это была V e s ta , 
назы ваем ая греками H e s t i a ,  богиня очага и дома. Мы 
можемъ постепенно прослѣдить, какое громадно-обшир
ное мѣсто занималъ культъ этой богини въ  религіи рим
лянъ , и для семейства римлянина религія Весты была 
настоящимъ центромъ и воплощеніемъ.

Весьма замѣчателенъ былъ въ  древнемъ Римѣ инсти
тутъ  или, вы раж аясь болѣе новымъ терминомъ, орденъ 
в е с т а л о к ъ ,  дѣвственницъ, посвящ авш ихъ себя, по обѣ- 
ту, служенію богинѣ Вестѣ (В е с т а  или Гестія  =  έστία, 
к ак ъ  уж е было указано нами выше, была богиня до- 
машняго очага; это было собственно божество греко- 
италійское, одно изъ  1 2 -ти  главны хъ бож ествъ Рима, 
дочь Кроноса и Реи). Этотъ орденъ Весталокъ въ  Р имѣ 
былъ весьма древній, потому что уж е мать Ромула. 
Р е я  С и л ъ в ія ,  была весталкою . Но формальнымъ обра
зомъ должность весталки ввелъ въ Римъ Нума Помпи- 
лій. Нумою число весталокъ было оп редѣлено 4 ; затѣм ъ. 
впослѣдствіи, было прибавлено 2 , и число 6 -ти  веста
локъ продолжало сущ ествовать до самаго паденія въ 
Римѣ язы чества (паден ія формальнаго и формальнаго



за к р ы т ія и язы ческихъ храмовъ при императорѣ  Ѳеодо- 
сіѣ). С начала весталки  избирались царями, потомъ  ихъ 
сталъ  избирать верховный римскій ж рецъ  (pontifex 
m axim us). Если требовалось избрать весталку, напри- 
мѣръ, вмѣсто умершей или выслужившей свой срокъ, то 
сначала избирали изъ среды народа 12  дѣвуш екъ, ко
торый всѣ должны были быть больше 6  и менѣе 16 
лѣтъ  отъ роду, не имѣть тѣлесныхъ недостатковъ, 
быть красивыми и проч., и изъ этихъ 1 2 -т и  въ  на- 
родномъ собраніи избиралась т а  дѣвуш ка, на которую 
падалъ  ж ребій. Сами избираемыя при этомъ не присут
ствовали. Верховный ж е римскій ж рецъ  (pontifex  m a
xim us) изъ  самихъ избранныхъ, въ  свою очередь, изби
р а т ь  лишь ту дѣвуш ку, на котирую падалъ  жребій; 
бралъ  ее, затѣм ъ, съ собою, « к ак ъ  плѣнницу», и з ъ  ро- 
дительскаго дома, произнося при этомъ знаменатель
ный слова:

„ Т е , A m a t a ,  c a p io ! “
(Возлюбленная, я  похищаю тебя).

Это латинское слово A m ata (возлю бленная) обычный 
эпитетъ, придававш ійся весталкам ъ. В ъ позднѣйшее 
время ж еребьевка при избраніи весталокъ  уже не была 
н е о б х о д и м о ю , т ак ъ  что pontifex m axim us всегда уже 
безъ ж еребья могъ взять  дѣвуш ку въ весталки, если 
на это были согласны ея родители, благо были бы въ 
ней качества, необходимый для весталки, т . е. безпороч- 
ность тѣла. Случалось, однако, что не ш ла въ  вестал
ки ни одна изъ  намѣченныхъ верховнымъ жрецомъ дѣ- 
вуш екъ и тогда примѣнялась ж еребьевка. Но вообще, 
какой бы т о ни былъ способъ избранія весталки , онъ 
назывался: V estalem  (т . е. V irginem ) legere и vestalem  
capere.



Дѣвуш ка, избранная въ весталки, цѣлыя 3 0 - т ь  лѣтъ  
обязана была служить богинѣ Вестѣ, поддерж ивая ея 
священный огонь. По истечении этихъ 3 0 -ти лѣ тъ , ве
сталка оставляла храмъ богини и имѣла право вы йдти 
замуж ъ, что на практикѣ , однако, случалось рѣдко. 
т а к ъ  к ак ъ  дѣвида ex -v esta lis  бы вала уж е не первой мо
лодости. Главнѣйшею обязанностью весталки было —  
поддерж ивать священный огонь на алтар ѣ  Весты и не 
давать ему погасать. Если ж е весталка, по небрежно
сти, допускала этому огню погаснуть, то подвергалась 
жестокому тѣлесному наказанію : ее сѣкъ  бичемъ или 
розгами или самъ верховный ж рецъ  собственноручно, 
или одинъ изъ его подчиненныхъ. П ослѣ такой экзеку- 
ціи надъ весталкою, священный огонь з а ж и г а л и  с н о 
ва ,  но не обыкновеннымъ образомъ, а  вы жидали, пока 
его заж гутъ  лучи солнца. Такимъ ж е именно путемъ 
свящ енный огонь ежегодно возобновлялся 1-го м арта. 
В есталки-дѣвственницы, к ак ъ  служительницы богини, 
жили въ самой внутренней части ея храма и исполняли 
на алтар ѣ  богини всѣ священные обряды. Молитвѣ и 
самому обѣту дѣвства со стороны весталки римляне 
приписывали громадную силу для умилостивленія боговъ. 
В есталка была к ак ъ  бы движущ имся алтарем ъ прими- 
ренія и прощ енія. Встрѣтивш ійся съ нею преступникъ , 
ведомый изъ темницы на казнь, освобождался отъ смерт
ной казни *).

Одежда весталки состояла изъ длиннаго платья , вы - 
ш итаго по к р а я мъ  п урпуромъ; голова ея украш алась 
повязками и лентами. Ш ирокая головная повязка  при
давал а  головкѣ молодой дѣвушки нѣкоторую изящ ность, 
граціозность и оригинальность, к ак ъ  можно судить по

* )  P l u t a r c h .  „ N u m a “ X .



сохранившемуся до насъ бюсту римской весталки (см. 
1-й наш ъ  рисунокъ въ н ачалѣ  книж ки, помѣщенный 
вмѣсто фронтисписа). Всюду, гдѣ ни появлялись вестал
ки, имъ оказы вались величайші я  почести. Если вестал
ку встрѣчалъ  на улицѣ консулъ или преторъ, то онъ 
уступалъ  дѣвственницѣ путь, а  сопровождавш іе консу
л а  ликторы  склоняли передъ нею свои « f a s c e s »  или 
пучки розогъ съ воткнутыми въ средину этихъ пучковъ 
сѣкирами. Такимъ склоненіемъ «fasces» обозначалось 
оказы ваніе высшей почести. Но самою весталку, во вре
мя ш ествія ея по улицѣ, всегда сопровождалъ ликторъ; 
на общественный игрищ а и зрѣлищ а въ  циркъ , напр., 
онѣ ѣздили н а  собственны хъ колесницахъ и занимали 
въ  циркѣ и театр ѣ  почетный мѣста.

Если ж е весталка наруш ала обѣтъ дѣвственности, 
то ее подвергали страш ной казни. Отъ нея сначала от
нималось достоинство жрицы. Ж рецы  призывали ее на 
судъ въ  свое собраніе и, если вина ея была доказана, 
произносили надъ  нею смертный приговоръ. К азнь пре
ступныхъ  весталокъ соверш алась на особомъ «прокля- 
томъ» или прелюбодѣйномъ полѣ (cam pus sce le ra tu s), и 
казн ь  дѣйствительно была уж асна: съ  торжественными 
обрядами н е с ч а с т н у ю  з а р ы в а л и  ж и в о ю  въ зе м 
л ю ! ..  Самого ж е соблазнителя весталки, если его успѣ- 
вали схватить, тутъ  ж е сѣкли бичами или розгами до 
смерти...

И такъ , д в а  бож ества, Ю питеръ и Веста, были един
ственными божествами, которыхъ к ак ъ  греки, такъ  
и римляне производили отъ общихъ предковъ. З а -  
тѣмъ были у римлянъ т ак ія  бож ества, которыхъ они, въ 
теченіи своей исторіи, заимствовали отъ грековъ; были 
у нихъ еще и иныя бож ества, которыхъ греки хотѣли 
отождествить с ъ  нѣкоторыми изъ  своихъ боговъ и богинь;



и римляне были готовы вѣрить нѣкоторымъ мечтамъ и 
фантазіям ъ, что привело ихъ въ ближ айш ія отношенія 
съ націею, на которую во многихъ отнош еніяхъ они смо- 
трѣли съ уваж еніемъ. Но здѣсь мы по большей части 
встрѣчаемся съ весьма ошибочными и ложными отож де- 
ствленіями, основывающимися ими н а  каж ущ ем ся сход
стве; аттрибутовъ или качествъ , или на  случайномъ 
сходствѣ именъ. Беремъ примѣръ. Богъ, культъ  котораго 
весьма широко былъ распространенъ между и тальян 
скими племенами, былъ M a r s  или M a v o r s .  Онъ былъ, 
к ак ъ  на это указы ваетъ  уже самое его имя, богомъ муже
ства , «силы». Это понятіе вклю чаетъ въ  себя силу твор
ческую; на него смотрѣли как ъ  на отца народа; это 
былъ вѣчно-ю ный и прекрасный богъ довольства и изо- 
билія. Ему посвящалось сіяющее время весны; отъ  него 
заимствовано и названіе  перваго весенняго мѣсяца —  
M a r t i u s  (м артъ). Ему посвящались плоды перваго 
сбора. Ему молился римскій фермеръ и земледѣлецъ, 
вообще сельскій хозяинъ, чтобы размножалось племя его 
овецъ и другого скота. Эпитетъ « G r a d i v u s » ,  часто 
придающейся Марсу, у казы ваетъ  на то, что онъ былъ 
и богомъ роста, «произрастан ія» . Но съ теченіемъ вре
мени однимъ изъ  доказательствъ  мужества и мощи рим
лянина сдѣлалась война, т ак ъ  что М арсъ, весьма есте
ственно, сдѣлался «богомъ войны». Мы знаемъ, затѣм ъ, 
что у грековъ «богомъ войны» былъ А р е с ъ . Однако 
мѣсто, которое занималъ Аресъ у грековъ, совершенно 
различно отъ мѣста М арса у римлянъ. Аресъ былъ богъ 
«и с т р е б л е н і я » на  войнѣ: строго говоря, Аресъ есть 
божество; но его умъ и сердце ж естоки, дики, звѣрски; 
у Гомера, напримѣръ, вовсе не Аресъ, а  богиня муд
рости, Аѳина, даетъ  героямъ побѣду; самъ ж е Аресъ 
даж е раненъ и, дико завы вая, бѣж итъ съ поля битвы.



Мы видимъ, слѣдивательно, до какой степени Марсъ 
не похожъ на Ареса и к ъ  какому-ложному выводу по
вело бы смѣшеніе того и другого бож ества. Въ другомъ 
случаѣ встрѣчается меньше сходства въ  самой природѣ 
бога, но болѣе въ  его имени. У римлянъ былъ богъ до- 
маш няго обихода (домъ съ принадлежностями) h e r c 
tu m  *), назы вался этотъ  богъ у римлянъ H e r c u l u s  или 
H e r c u le s .  Онъ былъ собственно богомъ фермера, земле- 
дѣльца; но т ак ъ  к ак ъ  въ старое время римской ж из
ни собственность состояла главнымъ образомъ въ  зем- 
лѣ  и постройкахъ фермъ для сельскаго хозяйства и со- 
держ анія  скота, то H ercu lus сталъ считаться и почи
таться  вообще богомъ собственности так ъ  же, к ак ъ  и 
богомъ торговли. Въ улицахъ каж даго  города и на к аж - 
домъ перекресткѣ ему ставились алтари , предъ которыми 
римскіе коммерсанты произносили свои клятвы  и обѣты 
и благодарили за  выгодную продаж у товара , и этотъ 
богъ получалъ 1/ 10 коммерческихъ прибылей въ  формѣ 
особаго банкета, на которомъ, к ак ъ  предполагалось, 
богъ этотъ  присутствовалъ . Но трудно найдти конт- 
р астъ  больш ій представляемаго итальянскимъ Геркуле- 
сомъ и греческимъ И р а к л о м ъ , на  котораго, въ позд- 
нѣйшее уже время, греки научили смотрѣть римлянъ 
к ак ъ  на то ж е самое божество. Греческому И раклу  не 
было никакого дѣла до сельскохозяйственныхъ фермъ 
или вообще до собственности. Онъ, к ак ъ  уже доста
точно ясно показы ваетъ  его имя, есть «слава  воздуха 
небесъ» (небесной атмосферы), слѣдовательно это 
богъ-солнце. Вся его ж изнь —  это ж изнь труда и 
борьбы во имя людей и за  людей. Его ш ествіе, пови-

* )  В ъ  с о б с т в е н н о м ъ  с м ы с л ѣ  h e r c t u m  з н а ч и т ь  н е р а з - 
д ѣ л ъ н о е  н а с л ѣ д с т в о .



димому, затемняется облаками, собирающимися вокругъ 
него, но, идя д а л ѣ е ,  онъ разсѣ еваетъ  ихъ, и его ж изнь 
кончается торжественною  и славною смертью. Въ дру- 
гихъ случаяхъ римляне заимствовали отъ грековъ а т -  
трибутъ или функцію извѣстнаго бож ества, мало свѣ- 
ряясь и мало думая о томъ, что, собственно говоря, они 
вносятъ въ свой культъ новое божество; так ъ  внесенъ  
былъ культъ  новаго бога торговли М е р к у р і я ,  в зявъ  
именно о д н у  т о л ь к о  эту функцію отъ  Гермеса, кото
рый, правда , былъ богъ торговли, но еще болѣе былъ 
богъ кое-чего другого. Отсюда ясно, что мы не можемъ 
слѣдовать за  римлянами въ  употребленіи ими л ати н-  
скихъ именъ для боговъ и богинь Греціи, иначе мы 
в ъ  массѣ слу чаевъ останемся въ  заблуж деніи . Б ож ества, 
о которыхъ мы уже говорили, Ю питеръ, Веста, Марсъ и 
Геркулесъ были, быть можетъ, самыми значительными 
божествами, которыхъ культъ сущ ествовалъ въ  древнѣй- 
шее время. Для дополненія картины  и сонма небожите
лей, мы должны прибавить еще нѣсколько другихъ бо- 
ж ествъ. Н а первомъ мѣстѣ здѣсь будутъ стоять бож е
ства сельской жизни, предш ествовавш ей основанію го
рода Рима: С а т у р н ь  ( S a t u r n u s ) ,  богъ сѣянія и па- 
ханія полей; Ц е р е р а , или D e a  D і а ,  к ак ъ  она иначе 
назы вается , —  это производительная сила земли, даю 
щ ая средства собирать ж атву ; P a l e s  и F a u n u s , боги 
стадъ . Затѣм ъ, почетное мѣсто занимаю тъ еще здѣсь 
два великія бож ества, которы я перешли къ  римлянамъ. 
невидимому, изъ сабинскаго элемента граж данъ . Это: 
Ю н о н а  —  типъ царственной женственности, М и н е р в а  —  
воплощеніе мудрости; былъ еще у римлянъ двуликій 
Я н у с ъ ,  богъ откры ванія и запиран ія, богъ солнца, 
приносившій открываю щ ійся день и снова, по своемъ 
исчезновеніи съ горизонта, погружавш ій или зак р ы вав-



шій міръ во мракѣ; и рядомъ съ нимъ была еще его 
сестра Д і а н а , богиня луны, царица ночи. Мы видимъ, 
сверхъ того, у римлянъ рядъ бож ествъ, стоявшихъ весь
ма близко къ  природѣ, хотя и занимавшихъ низшее мѣ- 
сто, чѣмъ боги греческаго Олимпа. Это: В е н е р а ,  боги
ня чистоты и граціи, и Н е п т у н ъ ,  держ авш ій власть 
как ъ  надъ внутренними водами, —  прудами и рѣкам и, —  
т ак ъ  и н адъ  безвѣстнымъ, чуждымъ моремъ. Кромѣ то
го, являясь въ  слабыхъ и неопредѣленныхъ очертаніяхъ, 
имѣя мрачный и унылый характеръ  въ римской рели- 
гіозной мифологіи, существуютъ еще множество формъ и 
образцовъ небесныхъ сущ ествъ, но величественный 
характеръ  п роглядываетъ и сквозь неопредѣленныя 
формы. Имена этихъ, существъ зву ч ать  довольно стран
но для наш его слуха; но это самое обстоятельство 
помогаетъ намъ составить себѣ нѣкоторое понятіе о духѣ 
римской религіи. К аждое дѣйствіе въ  жизни, отъ самаго 
значительнаго до самаго малаго, состоитъ подъ покро- 
вительствомъ особаго д у х а .  Т ак ъ , напримѣръ, V a 
t i c a n u s  споспѣш ествуетъ первому крику родившагося 
дитяти, и еще божество F a b u l i n u s ,  которое научаетъ  
ребенка первому лепету, первой рѣчи. Д алѣе была 
Е d u s a ,  научаю щ ая человѣка ѣсть; P o t i n a ,  научаю щая 
пить; А bеоn а ,  подъ заступничествомъ которой че- 
ловѣкъ оставляетъ  домъ, отправляясь въ  путеш ествіе: 
I n t e r d u c a ,  показы ваю щ ая человѣку дорогу; D o m i 
d u c a ,  руководящ ая его въ домѣ, и A d e o n a ,  возвра- 
щ аю щ ая его въ домъ изъ  странствования, путеш ествія. 
Словомъ, мы знаемъ имена не менѣе 4 3 -х ъ  бож ествъ, 
имѣвшихъ близкое отношеніе къ  жизни. Всѣ эти бо
ж ества имѣютъ какое-то  неопредѣленное очертаніе; но
сясь к ак ъ  тѣни в ъ  пространствѣ , то дѣлаясь невиди
мыми, то вдругъ являясь въ  туманныхъ образахъ, они



напоминаютъ (только лишь въ этомъ отнош еніи —  нео- 
предѣленности очертан ій ) боговъ Гомеровской «Одиссеи». 
Но, кромѣ того, мы знаемъ еще 1 0  римскихъ божествъ, 
стоящ ихъ о-бокъ съ великими божествами. Эти десять 
бож ествъ заботятся о бракахъ  и заклю ченіи браковъ  въ 
разныхъ ихъ видахъ. Затѣм ъ, молитвы римлянина объ 
урож аѣ и благословенной, обильной плодами осени на
правлены были къ  М а т е р и  З е м л ѣ  * ) и  Ц ерерѣ . Одна- 
коже культъ и богослуженіе этимъ божествамъ не имѣли 
совершенной и законченной формы, исклю чая того, что 
земледѣлецъ-скотоводъ или владѣтель фермы взы валъ  
къ  духу, властвующему надъ  распускаю щеюся и р аз- 
цвѣтающею землею, и къ  духу, взрывающему плугомъ 
землю бороздами на-крестъ , далѣе, к ъ  духу, бороздящему 
землю, и къ  духу, пашущему для посѣва. Затѣм ъ —  къ 
духу, боронящему землю, к ъ  духу, искореняющему пле
велы, к ъ  духу жнущему, къ  духу, перевозящему жито 
въ ж итницу, и к ъ  духу, снова выносящему изъ  житницы 
это жито въ  качествѣ сѣмянъ для посѣва. Словомъ: мы 
имѣемъ здѣсь огромную классификацию духовъ, р азд ѣ - 
ляющихъ между собою спеціальны я заботы  о земле- 
дѣліи.

3 .  В о з з р ѣ н і я  р и м л я н ъ  н а  п р и р о д у  и  с в о й с т в а  
б о г о в ъ .  —  Уже сейчасъ приведенные факты  въ  со- 
стояніи показать намъ, к ак ъ  римлянинъ смотрѣлъ на 
свои божества, к ак ъ  представлялъ ихъ природу. Эти 
бож ества не были для римлянина живыми существами, 
а  скорѣе —  абстракціями, отвлеченіями. Ж и ва я  ф антазія  
грека, напримѣръ, превращ ала каж дое божество своей 
религіи въ  мощ наго, мудраго человѣка (антропомор-

* )  T e l l u s  и л и  A l m a  m a t e r  T e l l u s ,  б о г и н я  и  м а т е р ь  
з е м л я , п и т а ю щ а я  з е м л я .



физмъ), но всегда болѣе прекраснаго, чѣмъ человѣкъ, 
весьма естественнаго въ смыслѣ требованій человѣ- 
ческой природы. Греческіе боги, к ак ъ  и люди, лю - 
бятъ , ненавидятъ, ссорятся, снова заклю чаю тъ миръ 
до новой ссоры, являю тся, когда имъ вздумается, передъ 
глазами смертныхъ и нѣкоторое время ж ивутъ между 
смертными, нося осязательную  форму человѣческаго 
тѣла. И сторія, которую грекъ  разсказал ъ  о своихъ 
бож ествахъ, представляетъ  наиболѣе поэтическую и 
наиболѣе плодотворную и прекрасную миѳологію въ  
мірѣ... Это уже давно признано всѣми. Но к ак имъ об- 
разомъ римлянинъ могъ р азсказать  исторію своихъ бо- 
говъ, этихъ мрачныхъ унылыхъ тѣней, лишенныхъ плоти 
и крови, этихъ абстракцій съ ярлыками разны хъ наз- 
ваній, въ  родѣ: «богиня, покровительствую щ ая от
правление изъ  дома?» или «духъ взры ван ія  земли н а- 
крестъ?» Съ несравненнымъ богатствомъ, свѣжестью, 
прелестью и граціей  греческой мифологіи мы, обра
щ аясь к ъ  миѳологіи римской, можемъ сопоставить 
весьма немного сухихъ и скучныхъ италическаго изо- 
брѣтенія разсказовъ , повѣствующихъ намъ большею 
частью о чудесномъ рож деніи какого-либо мальчика, 
воспитаннаго въ  дѣтствѣ и отрочествѣ  подъ особымъ 
покровительствомъ неба, гдѣ нибудь вдали отъ родины. 
Этотъ мальчикъ находить свой родной городъ, даетъ  
ему законы , наконецъ, разстается  съ земнымъ мі- 
ромъ таким ъ ж е  мистическимъ образомъ, к ак ъ  и 
явился въ  него. Религія  римлянъ не представляла даж е 
пути къ  теологіи, потому что она не научала и не ста
ралась научать, что такое боги «въ  самихъ себѣ». Она 
говорила только объ обязанностяхъ, которыя имѣлъ че- 
ловѣкъ по отношенію к ъ  своимъ богамъ; она говорила 
только о тѣхъ средствахъ, которыми можно обезпечи-



в а ть благоволеніе боговъ. —  Ч то  такое боги «сами въ 
себѣ», этого римлянинъ даж е и не претендовалъ узнать. 
К огда онъ говорилъ о блаженствѣ и благости боговъ, 
то представлялъ  ихъ невидимыми, окружающими и про
никающими весь духовный міръ и вліяющими на чело
веческую жизнь; но передъ глазам и человѣка они при
нимаютъ  человѣчески-тѣлесную форму, и душ а чело- 
вѣка  (необъяснимымъ каким ъ-то образомъ) въ  это время 
привлекается къ  нимъ близко; затѣм ъ боги вновь исче- 
заю тъ отъ человѣческаго взора и, подобно волнѣ, скры
ваю тся въ  безбрежномъ пространстве міроваго океана. 
Все, что римлянинъ зналъ  о своихъ богахъ, сводилось 
на то, чтобы соблюдать по отношенію къ  нимъ обычаи, 
завещ анны е предками, приносить имъ моленія и ж ер- 
твопринош енія въ  определенный времена и при опре- 
деленныхъ случаяхъ. Д ля этого и  сущ ествововала неизбеж 
н ая обязанность, моральный долгъ ( r e l i g i o ) ;  и святость 
( s a n c t i t a s ) ,  но смыслу словъ Ц ицерона, состояла въ  
томъ, чтобы иметь знаніе обрядовъ по отношенію къ 
богамъ и знать, к ак ъ  ихъ соверш ать. Если въ надлеж а
щее время созданы были богамъ молитвы въ собствен- 
номъ смысле слова, если принесены были имъ надлеж а
щимъ  образомъ жертвопринош енія, то этимъ самымъ 
делался  р азсчетъ съ высшимъ міромъ, — римлянинъ былъ  
квитъ  съ своими богами. Б огослуженіе составляло не
пременную часть этихъ внеш нихъ обрядовъ, и римля
нинъ вери лъ , что богослуженіе это угодно богамъ и 
что они воздадутъ за него свои милости. Но в се -та к и 
во всемъ этомъ мы съ трудомъ нашли хотя-бы слѣдъ того, 
что мы назы ваемъ б л а г о ч е с т іе м ъ  (p ie ty , p ie te ) въ  на- 
шемъ смысле. Намъ известно, что сущность, наприм еръ, 
греческой религіи состояла въ  благоговейномъ подчине- 
ніи санкціи боговъ; поскольку человекъ х о тел ъ  ж ить бо



гоподобною, лучшею жизнью, онъ считалъ невозможнымъ 
достичь послѣдняго безъ этой  санкціи *). Духъ и сущность 
римской религіи представляю тъ діаметрально противопо- 
лож ны я черты ; р р л я н и н ъ  исполнялъ волю боговъ не во 
имя того принципа, чтобы сдѣлаться богоподобнымъ, а  
лишь во имя того, что «боги этого требую тъ». Есть одна- 
ко единственная черта, въ  которой греки и римляне схо
дились въ  своихъ воззрѣніяхъ на боговъ даж е въ  самый 
ранній п ер іо д ъ , —  это то, что и римляне и греки имѣли 
весьма малое или уж е вовсе не имѣли никакого пред- 
ставлен ія о томъ, что боги требую тъ отъ  людей всегд а  
того, что свято и справедливо. Мораль въ  этомъ случаѣ 
имѣла весьма мало отнош енія к ъ  религіи. Между людьми 
и богами существовало к ак ъ  будто-бы какое-то  формаль
ное условіе (контрактъ ), но которому человѣкъ возда- 
валъ  почести богамъ за  благословенія (напримѣръ, пло- 
дородіе), ниспосылаемыя на землю. Не было этихъ 
благословеній, —  почести богамъ считалъ для себя 
человѣкъ необязательными. Въ религіи, к ак ъ  и въ 
законахъ , люди скорѣе смотрятъ на букву, чѣмъ на 
духъ. Если, напримѣръ, отцу боговъ и людей, Юпи
теру, нужно было приносить въ  ж ертву  вино и если 
не было у людей настоящ аго представленія, что отцу 
боговъ нуж на собственно для жертвопринош енія лишь 
о д н а  полная чаш а вина, которую онъ символически 
держ итъ  в ъ  рукѣ, то могло у тѣхъ  ж е  людей родиться 
ложное, подавляющее представленіе, что Ю питеръ тре- 
буетъ себѣ в ъ  ж ертву цѣлой годовой ж атвы  винограда.

* )  О с о б е н н о  э то  в ы р а з и л о с ь  в ъ  в о з в ы ш е н н о м ъ у ч е н іи  
г р е ч .  ф и л о с о ф а  П л а т о н а ,  к о т о р о е  д о л ж н о  с т о я т ь  в ъ  п а р а л 
л е л и  с ъ  у ч е н іе н ъ  Е в а н г е л ія :  „ б у д и т е  у б о  с о в е р ш е н н и, 
я к о  ж е  О т е ц ъ  В а ш ъ  н е б е с н ы й  с о в е р т е н ъ  е с т ь " .



Съ другой стороны, если богъ требуетъ себѣ именно 
сколько-то головъ ж ивотныхъ въ  ж ертву , то стоитъ 
лишь нѣсколько безцеремонно отнестись къ  буквѣ пред- 
писанія, то и выйдетъ, что богъ хочетъ  себѣ къ  ж ертву 
вовсе не с т о л ь к о - т о  головъ  ж ивотны хъ, а  столько-то 
головокъ чесноку, или если богъ требуетъ себѣ въ 
ж ертву животное, то, не церемонясь съ буквою, можно 
прійдти къ  мысли, что богъ требуетъ себѣ ж и в о т н а го 
изъ т ѣ с т а  и л и  изъ  в о ск у . Т ак ія  толкованія предпи- 
саній действительно и бывали.

Мы наш ли, таким ъ образомъ, что религія  у римлянъ 
вовсе не могла быть врачующимъ средствомъ пороковъ 
и испорченности народной массы. Ничего не было в ъ  ней, 
что могло-бы смягчить грубость, ж естокость и ж адность 
людей. Если говорили о потребности вѣры , то это была 
просто игра словами; но именно недостатокъ вѣры , пре- 
зрѣніе к ъ  религіознымъ обрядамъ и служили частью при
чиною неудовольствій въ ихъ сношеніяхъ съ другими н а 
родами. Но, съ другой стороны, у римлянина было постоян
ное сознаніе, что нужно ж ить подъ совокупностью из- 
вѣстныхъ обязательствъ , идея долга бы ла р азви та  весьма 
широко, п р и вы ч ка  повиновенія , субординаціи имѣла для 
себя твердую основу. Вѣра римлянина въ  боговъ могла 
прибавить ему лишь чрезвычайно мало счастья и успокое- 
нія въ  его ж изни, но въ  то ж е время она дѣ лала его луч- 
шимъ для государственнаго строя. Такимъ образомъ и у 
римлянъ религія  способствовала, въ обширныхъ разм ѣ- 
рахъ, укрѣпленію и преуспѣянію общ ественнаго блага.

4 . Р и м с к і я  в ѣ р о в а н і я  в ъ  д у х о в ъ  у м е р ш и х ъ .  —  
Теперь переходимъ къ  другой сторонѣ Римской религіи. 
к ъ  ея древней, первоначальной формѣ. Этотъ п редметъ 
до такой степени интересенъ, что мы не можемъ обой
ти его излож енія, хотя бы только вкратц ѣ  и въ  об-



щихъ чертахъ , уже потому, что эти вѣ рован ія  имѣли 
громадное вл іяніе  на міровоззрѣніе, на духовную ж изнь 
я  вообще новую политическую исторію Рима. Надо от- 
мѣтить, во-первы хъ, главную , существенную черту. Рим
ляне вѣровали, что души умершихъ никогда не поги- 
баю тъ, а  вѣчно ж и ву тъ , —  ж ивутъ  печальною, меланхо
лическою жизнью, во мракѣ, въ  царствѣ тѣней, что 
эти души часто посѣщ аю тъ гробъ, въ  которомъ тѣла 
умершихъ были погребены, надѣясь на улучшеніе 
своей участи именно вслѣдствіе тѣхъ почестей и зн а- 
ковъ уваж енія  и благоговѣнія, которы е воздаю тъ имъ 
потомки. Это глубокое и дѣйствительно полное мелан
холической поэзіи вѣрованіе (отъ  этого вѣрованія ни
когда никакой вѣ къ  не отрекался; онъ скаж ется всегда, 
на самыхъ высш ихъ степеняхъ развитія  и цивилизаціи, 
ибо о будущемъ, послѣ смерти, мы ровно ничего не зн а- 
емъ) римляне несомнѣнно принесли съ своей первона
чальной общ е-арійской родины. Въ этомъ убѣж даетъ 
насъ  то обстоятельство, что подобное же вѣрованіе съ 
такою  ж е строгостью и послѣдовательностью проводится 
и въ  Индіи, и въ  Греціи. Весьма любопытно отмѣтить 
здѣсь, что для римскаго семейства считалось величай- 
шимъ несчастіемъ, если душа умершаго оставалась безъ 
воздаян ія  ей надлеж ащ ихъ  почестей. Считалось вели- 
чайшимъ нечестіемъ и беззаконіемъ пренебрегать свя
щенными обязанностями по отношенію къ  умершимъ 
предкамъ: предполагалось, что этимъ наносится оскорб
ление всему міру тѣней, во всемъ невидимомъ мірѣ. 
Отъ этого-то считалось тяж ким ъ преступленіемъ и ве- 
ликимъ несчастіемъ, если мужчина умиралъ неж ена- 
тымъ. Не только онъ долж енъ былъ лишиться всѣхъ 
почестей послѣ смерти со стороны ж ивыхъ ближнихъ, 
родственниковъ, но даж е духи предковъ въ  царствѣ



тѣней встречали  его съ презрѣніемъ, и онъ не могъ на
слаж даться общеніемъ съ ними.

Почести умершему воздавались обыкновенно у семей- 
наго очага, этого центра  семейной жизни. Б ожествомъ  
очага была богиня В е с т а ;  но въ  тѣсной связи съ ея 
культомъ стоялъ культъ  Л а р а м ъ  и  П е н а т а м ъ .  При
роду этихъ духовъ, соответственно вѣрованіям ъ рим
лянъ , довольно трудно опредѣлить ясно. Однако ж е, 
если мы припомнимъ то громадное значеніе, которое 
придавалось почестямъ, воздаваемымъ у римлянъ духамъ 
умершихъ, если мы припомнимъ, что эти почести всегда 
воздавались у гробовъ умершихъ, у гробовъ, в ъ  кото
рыхъ, к ак ъ  предполагалось, ж ивутъ  эти духи умершихъ; 
если мы припомнимъ далѣе, что въ  древнѣйш ее время 
римской ж изни домохозяинъ погребался у  своего соб- 
ственнаго домашняго очага, —  если мы припомнимъ 
все это, то долж ны  будемъ тотчасъ убѣдиться, что Л а
ры и П енаты  были ничто оное, к а к ъ  души умершихъ 
предковъ, которыхъ боготворили потомки. Духъ умер
шаго, который не пользовался подобнымъ боготворе- 
ніем ъ дѣлался « зл ы м ъ , лу к а в ы м ъ" духомъ. Этого послѣ д- 
няго рода духи назы вались у римлянъ: L a r v a e , —  L e 
m u r e s :  эти духи всетаки изъявляли свои собственныя 
притязанія на почести, подобный тѣм ъ, которыя возда
вались ихъ родичамъ —  Л а р а м ъ  и П е н а т а м ъ .  И вотъ 
теперь изъ этой глубокой вѣры  въ  жизненную значи
тельность культа домашнимъ духамъ вы текали  два 
весьма важ ны я слѣдствія. В о -п е р в ы х ъ  единственный 
ж рецъ , исправлявш ій обряды культа, былъ p a t e r  f a 
m i l i a s :  отсюда въ  его полной власти было исключить 
каж даго изъ участія  в ъ  жертвопринош еніяхъ, каж даго , 
кого только считалъ недостойнымъ участвовать въ  нихъ. 
И зъ  этого ж е выходило, въ  концѣ концовъ, то пред-



ставленіе о неограниченномъ авторитетѣ главы  семей
с тв а  —  авторитетѣ  окоторомъ мы говорили выше. Д р у 
гое слѣдствіе изъ  вы сказаннаго выше общаго положенія 
было то, что при семейнонъ жертвопринош еніи не имѣлъ 
права присутствовать н и к т о  изъ  непринадлежавш ихъ 
къ  членамъ этого семейства. И если-бы, напримѣръ, 
кто-либо вздумалъ присоединиться къ  семенному бого- 
служенію изъ  непроисходящихъ отъ обожаемаго родо
начальника, или если присоединивш ійся не принятъ въ  
ту семью чрезъ законное усыновленіе ( a d o p t io ) ,  то это 
считалось возмутительнымъ святотатством ъ. Нѣсомнѣн- 
но, что торжественно-благоговѣйное настроеніе чувствъ 
громаднымъ образомъ способствовало сохраненію чисто
ты  семейной ж изни, которая была однимъ изъ  самыхъ 
величавы хъ и достойныхъ уваж енія явленій въ самой 
ранней исторіи Рима. Но припомнимъ ж е здѣсь, что и 
Римское государство разсм атривало само себя, к ак ъ  е д и 
ное обширное семейство. Подобно тому, как ъ  каж дое 
частное домохозяйство имѣло свой особый семейный очагъ, 
т ак ъ  и нац ія  римская, разсм атриваем ая к а к ъ  ц ѣ лое, имѣла 
свой о б щ ій  очагъ въ  храмѣ богини Весты; вся нація 
имѣла общерелигіозные обряды, при совершеніи кото
рыхъ не могъ присутствовать ни одинъ иностранецъ. 
Плебеи были пришельцами, когда они пришли на ж итье 
въ Римъ, но, согласно строгимъ древнимъ римскимъ по- 
нятіям ъ, плебеи не имѣли своей собственной семейной 
жизни, а  такж е  не имѣли п р ав а  и участвовать въ се
мейной ж изни римскаго народа. Согласно римскому за 
кону, они не имѣли п р ава  вступать и въ  браки съ дѣ- 
вицами чисто-римскаго происхожденія (патриціанкам и), 
а  въ  общемъ и тогѣ  выходило то, что плебеи даж е не 
были отцами ( p a t r e s ) .  И вотъ  поэтому-то и возникло 
со стороны плебеевъ домогательство граж данскихъ правъ



и искательство дозволенія, въ качествѣ м агистратовъ, 
участвовать отъ имени народа въ общ ественныхъ ж ертво- 
принош еніяхъ національнымъ богамъ; отсюда-то домо
гательство приш леца присоединиться к ъ  семейному 
богослуженію и узурпировать мѣсто домохозяина, въ  к а 
честве главы  семьи. Не подлеж итъ сомнѣнію, что въ 
дѣлѣ громадно-продолжительной борьбы плебеевъ съ 
патриціями вліяли и другіе могущественные мотивы; но 
вѣрно такж е  и то , что самое зерно упорства патриціевъ  
въ этой борьбѣ составляло ж еланіе  сохранить отъ  ч у ж - 
дыхъ вліяній чистоту семейныхъ религіозныхъ обря
довъ. Это ж еланіе и придавало патриціям ъ энергію для  
столь упорнаго сопротивленія.

5 . Р и м с к і е  х р а м ы  и  ж р е ц ы .  —  Латинское слово 
t e m p lu m  зн ач и ть  собственно мѣсто, отведенное особою 
чертою для свящ енныхъ цѣлей, для священнодѣйствія 
и для этого могло быть утилизировано мѣсто гдѣ-либо 
въ сторонѣ (отъ движ енія и ш ума). Мѣсто это опреде
лялось авгуромъ  при помощи его наблюденій различ
ныхъ п редзнаменованій, напримѣръ хотя-бы  на  небѣ. 
Затѣм ъ, не оставляя стары хъ обычаевъ въ этомъ родѣ. 
начали прибавлять къ  данной священной постройкѣ 
еще черту въ сторонѣ, для совершенія богослуженія. Въ 
самое раннее время, о которомъ мы и говоримъ теперь,  
х р а м ъ  (tem plum ) представляетъ  ничто иное, к ак ъ  
целлу ( c e l l a )  или маленькую камеру для сохраненія въ 
ней изображ енi я божества, или иногда tem plum  пред- 
ставлялъ  лишь нишу ( a e d i c u l a ) ,  предъ которою стоялъ 
алтарь ( а r а ) .  Если представлялось возможнымъ, то 
храмъ устраивался т ак ъ , что открытою стороною обра- 
щ енъ былъ къ  западу, въ томъ разсчетѣ, что ж р ец ъ , 
совершающій богослуженіе, стоящ ій предъ алтарем ъ  
и смотрящ ій впередъ на изображение бога, долженъ



обращ ать лице къ  востоку, и это расположенiе храмо
вой постройки до сихъ поръ сохраняется въ  большей 
части христіа нскихъ церквей. Но t e m p lu m  былъ р аз- 
сматриваемъ к ак ъ  мѣсто обитанія бога; народъ никогда 
не входилъ въ  tem plum  соверш ать свое богослуженіе. 
Только мало-по-малу храмъ началъ  получать такое на
зн ач ен о  и употребленіе. Обычай воздвигать въ честь 
боговъ храмовыя зданія, отличаю щ іяся высокою красо
тою архитектуры , повидимому, отмѣчаетъ для насъ  п е р 
ву ю  ступень въ  развитіи самой римской религіи, чрезъ 
вліяніе чужеземныхъ національностей.

Ж рецы  въ  Римѣ никогда не составляли отдѣльнаго 
обособленнаго класса или корпораціи, иначе касты , к ак ъ  
въ Е гиптѣ  в к ак ъ  у нѣкоторы хъ новыхъ народовъ. Для 
римскихъ ж рецовъ  не было нужды въ спеціальномъ обу- 
ченіи, и это потому, что они никогда не имѣли въ виду 
быть учителями народа. Ихъ обязанность просто-на- 
просто состояла въ томъ, чтобы отъ имени націи со
верш ать ж ертвопринош енія, подобающія богамъ, согла
суясь съ традиціонными обычаями. Ж рецы  не были 
освобождены отъ другихъ обязанностей государственной 
службы; напротивъ, въ  Римѣ еще было въ обычаѣ изби
рать, для исполненія различныхъ жреческихъ обязан
ностей, наиболѣе знаменитыхъ государственныхъ му
жей или полководцевъ. Мы должны различать въ  Римѣ 
д в а  особыхъ отдѣльныхъ класса ж рецовъ: 1 )  тѣ , которые 
завѣ ды вали общимъ управленіемъ религіозныхъ дѣлъ  
и которыхъ, собственно говоря, было трудно назвать 
жрецами въ  собственномъ смыслѣ слова; 2 )  ж рецы , по- 
свящ авш іе свою дѣятельность отдѣльнымъ частнымъ 
бож ествамъ. П е р в ы й  классъ  распадался на двѣ боль- 
шихъ коллегіи ( c o l l e g i a )  или группы сослужителей, снаб- 
женныя  больш имъ или меньш ихъ значеніемъ и полно-



мочія ми. Изъ нихъ первую по степени значенія и по
чета группу составляли p o n t i f i c e s ,  назван іе , невиди
мому, происходившее отъ  слова p o n s  *), въ  первона
чальномъ значеніи этого слова —  «путь», и, невидимому 
ихъ обязанность состояла въ  посредничествѣ  и общеніи 
между государствомъ и городомъ . Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
ихъ контроль простирался надъ  всѣмъ, что касалось 
религіи, вклю чая сюда и регулированіе календаря; они 
распредѣляли такж е  дни, въ которые должны были со
стояться извѣстны я судебныя засѣ дан ія , они опредѣля- 
ли ходъ законной процедуры, говоря короче, к а к ъ  сами 
жрецы вы раж али  это, они завѣды вали «зн ан іем ъ  вещей 
божескихъ и человѣческихъ» (reru m  d iv inarum  a tque 
hum anarum  sc ien tiu m ). Главный изъ ихъ коллегіи  на
зы вался p o n t i f e x  m a x i m u s .  Этотъ послѣдній былъ 
оффиціальнымъ главою римской религіи; но до какой 
степени мало онъ былъ, т ак ъ  сказать , лицомъ церков- 
нымъ, это показы ваетъ  уже тотъ ф актъ , что Юлій Це
зарь носилъ титулъ  pontifex  m axim us во все то время, 
покуда завоевы валъ  Галлію . Pontifex  m axim us имѣлъ 
ч е т ы р е х ъ  помощ никовъ-сослужителей —  всѣ они были 
изъ сословія патриціевъ , но в послѣдствіи к ъ  этой 
священной коллегіи стали прибавляться и четверо изъ 
плебеевъ. Ближ айш имъ к ъ  ж рецам ъ, по рангу и значе- 
нію, стояло сословіе авгу р о в ъ . Обязанность послѣднихъ

* )  И с т о р и к ъ  в и з а н т .  З о с и м а  ( V  в .)  п о д р о б н о  и з ъ я с -  
н я е т ъ  э т и м о л о г ію  э т о г о  с л о в а  в ъ  к н . I V ,  с т р .  2 1 6 . 
П о  е г о  с л о в а м ъ , ж р е ц ы  п е р в ы е  в ъ  Ѳ е с с а л іи ,  н а  р ѣ к ѣ  П е -  
н е ѣ , н а  м о ст у ( p o n s )  п о с т а в и л и  и з о б р а ж . б о г о в ъ , и  т а к ъ 
к а к ъ  п о - г р е ч е с к и  м о с т ъ  н а зы в . g e p h y r e ,  т о  ж р е ц ы , по- 
с т а в и вш іе  и з о б р а ж е н і е  б о го в ъ  н а  м о с т у  П е н е я ,  н а з ы в а 
л и с ь  т а к ж е  g e p h y r a e i  , , ’ε χ  τ ή ς  π ρ ώ τ η ς  λ α θ ίδ ρ ύ σε ω ς 
γ ε ω υ ρ ε ίο υ ς  =  π ο ν τ ιω ιχ α ς έ ξονουμάσ α ν τε ς ... ( Z o s i m u s .  I V .  3 6 . 
с т р .  2 1 6 ) .



состояла въ  томъ, чтобы узнать и истолковать волю бо
говъ относительно того дѣйствія, которое государство 
еще взвѣш иваетъ , не рѣш аясь предпринять. Авгуры 
наблюдали и добывали предвѣщ аніе посредствомъ по
лета или крика  птицъ, сообразуясь при этомъ съ ко
дексомъ  правилъ, который представлялъ изъ  себя цѣ- 
лую науку ( d i s c i p l i n a ) авгурства. Но авгуровъ слѣ- 
дуетъ строго и тщ ательно различать отъ  h a r u s p i c e s ,  или 
вѣщ уновъ (гадателей). Это были выходцы въ Римъ изъ 
Этруріи. H arusp ices гадали по внутренностямъ ж ивот- 
наго, закланнаго для ж ертвоприношенія, а  такж е чрезъ 
толкованіе смысла грома и молніи. Они претендовали, 
что способны к ъ  пророчеству гораздо въ большей степени 
и съ большими деталями, чѣмъ авгуры, которые могли 
предсказать будущее лишь въ  самыхъ общихъ чертахъ  —  
одобряю тъ-ли боги извѣстное рѣш еніе или не одобряютъ. 
И такъ , съ теченіемъ времени гаруспиціи дѣлались все 
болѣе и болѣе популярными, сословіемъ, хотя они и ни- 
гогда ни занимали такого высокаго ран га  въ государствѣ , 
как ъ  авгуры . К атонъ  строго запретилъ своему домаш
нему экопому совѣтоваться съ гаруспиціемъ; а  Ц ице- 
ронъ, который чрезвычайно гордился избраніомъ его в ъ 
коллегію авгуровъ, говорилъ, к ак ъ  о постыдной и по
зорной вещ и, что одинъ г а р у с п и ц ій  былъ допущенъ 
Цезаремъ въ  сенатъ. Но к ак ъ  ж р е ц ы  (pontifices), так ъ  
и а в г у р ы  всетаки не могли совѣтоваться съ богами 
или толковать волю боговъ безъ п ри казанія магистра
товъ ; и самое право «производить ауспиціи» принадле
ж ало лишь тому, кому право на эту операцію разр ѣ - 
шилъ  народъ, и ж рецъ , как ъ  таковой, пользовался по
честями за  свои спеціальны я знанія; но опредѣленіе гр а 
ницы самаго прилож енія этихъ знаній уже опредѣлялось 
государствомъ. И зъ наиболѣе важ ны хъ ж рецовъ , посвя-



щавшихъ себя служенію частнымъ божествамъ и состав- 
л явшихъ вторую изъ указанны хъ нами к ате го р ій  ж рецовъ  
нужно отмѣтить т р о и х ъ ,  т а к ъ  называемыхъ  ф л а м и -  
новъ, f l a m i n e s , возж игателей (отъ  f l a m e n  —  п л а м я ) :  
Ю п и т е р а , М а р с а  и К в и р и н а ; затѣм ъ 1 2 -т ь  ж рецовъ- 
сал іевъ  ( s a l i i  —  скачущ іе ж рецы) бога М арса; 1 2 -ть  
f r a t r e s  a r v a l e s  (братья поля), которыхъ призваніе 
состояло въ  томъ, чтобы во имя d e a  d i a , призы вать 
благословеніе на ростъ полевыхъ посѣвовъ. Ко всѣмъ 
исчисленнымъ здѣсь ж рецам ъ нужно прибавить еще 
шестерыхъ В е с т а л о к ъ - Д ѣ в с т в е н н и цъ , заботивш ихся 
о постоянномъ  поддерж аніи свящ еннаго огня въ  хра- 
мѣ Весты, считавш емся общимъ очагомъ Рима. Таковы  
были боги, которымъ воздавалось поклоненіе в ъ  Римѣ 
въ самый ранній періодъ его жизни, и таковы  были 
ж рецы, посвящ авш іе себя служенію этимъ богамъ.

6 . Р и т у а л ъ .  —  Самая форма римскаго богослуж енія 
была большею частью ясна и проста . Съ одной стороны, 
ритуалъ  римскій даж е не вы раж алъ  собою глубокаго 
чувства человѣческой грѣховности, которое нуждалось 
въ удовлетвореніи и примиреніи, к ак ъ  это было у гре
ковъ. Съ другой стороны, здѣсь не было даж е ж еланія 
моральной чистоты и преуспѣян ія . Благословеніе бо- 
бовъ, котораго искали этими обрядами, сводилось глав
нымъ  образомъ къ  богатству и комфорту въ  этой жизни. 
Но, съ другой стороны, въ этомъ богослуженіи была 
нѣкоторая часть террора и грознаго м рака. Состояло 
богослуженіе главнымъ образомъ изъ пѣсенъ и танцевъ , 
сопровождавш ихся жертвоприношеніями богамъ, и это 
доставляло дѣйствительное празднество для соверш ав
ш ись богослуженіе, потому что для нихъ при этомъ слѣ - 
довала благодѣтельна я  перемѣна въ пищѣ отъ  ихъ обыч
ной растительной діеты. Когда принимавшіе участіе въ



богослуженіи купались въ быстротекущей рѣкѣ  или 
источникѣ, когда они одѣвались, послѣ этого, въ  бѣ- 
лоснѣж ныя тоги и украш али свои головы гирляндами изъ 
древесныхъ  листьевъ, посвященныхъ божеству, въ  честь 
котораго было богослужебное собраніе, наблюдалось, 
чтобы какой-либо дурной, негармоничный крикъ  не былъ 
слыш енъ, чтобы не было слышно слови дурнаго предзна
менования. Ф лейтщ икъ ( t i b i c e n ) ,  непремѣнно присут- 
ствовавш ій при каждомъ торжественномъ  ж ертвопри- 
ношеніи, усиленно вы дувалъ звуки на своей двойной 
флейтѣ. Всѣ присутствовавш іе при этомъ стояли съ 
накрытыми головами. Совершавш ій жертвоприношеніе 
повторялъ молитву, которая диктовалась ему жрецомъ 
или священникомъ . Ж ертвенное ж е животное, голова 
котораго украш ена была гирляндами ( s e r t a )  и повяз
ками ( v i t t a e ) ,  тихо и осторожно подводилось къ  а л т а 
рю; на голову ж ивотнаго посыпались и поливались ки
но, благовонный смолы (ладонъ). Особо приставленный 
для этого ж ертвенный служ итель (р ор а )  убивалъ  ж и 
вотное молоткомъ и перерѣзы валъ ему горло ножомъ. 
Кровь собиралась въ  особый сосудъ и изливалась на ал 
тар ь . З атѣ м ъ  благороднѣйш ія внутренности ( e x t a ) ,  т. е. 
сердце, легк ія  и печень, опять-таки  посыпались и окроп
лялись благовонною смолою, виномъ, медомъ и за тѣ м ъ 
предавались огню. И зъ мяса ж е ( v i s c e r a )  приготовлялся 
праздничный обѣдъ для семейства, приносившаго жертву, 
а  въ случаѣ публич ныхъ ж ертвоприношеній —  для ж ре- 
цовъ.

7 . И з м ѣ н е н і я  в ъ  р и м с к о й  р е л и г і и .  — Мы те
перь должны сдѣлать хотя и весьма кратк ій  и общ ій 
очеркъ тѣхъ  разнообразныхъ вліяній, к ак ія произвели 
въ  римской религіи чужеземный божества. Этому инте
ресному предмету мы можемъ, в прочемъ, посвятить



лишь весьма кратк ій  очеркъ. Мы всетаки замѣтимъ 
при этомъ, к ак ъ  въ  этомъ отношеніи, а  т ак ж е  и во мно- 
гихъ другихъ отношеніяхъ сильно отличался Римъ 
временъ Ц езаря  отъ  Рима временъ древней рес
публики. П ервая в аж н ая  перемѣна въ  этомъ отношеніи 
произведена была Тарквиніемъ Прискомъ, который при- 
велъ съ собою изъ Этруріи въ  Р имъ ре месленниковъ, 
для постройки н а  Капитолійскомъ холмѣ большаго хра
ма: Юпитеру, Юнонѣ и Минервѣ. О самомъ Т арквиніѣ  
мы не можемъ сказать  что либо безусловно-вѣрное и 
положительное, но нельзя сомнѣваться, что онъ отмѣ- 
чаетъ собою ш агъ в ъ исторіи римской религіи, потому 
что Ю питеръ-В ластитель при немъ получилъ новое 
титло O p t im u s ,  M a x i m u s  (см. выше) и подъ этимъ 
титломъ былъ почтенъ на ряду съ двумя другими бо
жествами К апитолія храмомъ, который еще надолго 
останется величайшимъ памятникомъ римскаго искусства 
и римскаго генія. Вскорѣ потомъ, по окончаніи періода 
царей мы встрѣчаемся съ исторіей Сибиллы и ея книгъ. 
Этотъ ф актъ , конечно, громадной важ ности , т ак ъ  какъ  
обозначаетъ собою начало уж е сдѣлавш агося съ тѣхъ 
поръ постояннымъ  вліян ія Греціи на Р имъ въ  отноше- 
ніи религіозномъ. С и б и л л и н ы  к н и ги  было поручено 
хранить двумъ блюстителямъ, а  затѣм ъ число блюсти
телей возросло до 1 0 -ти  и до 1 5 -ти . Коллегія, образо
вавш аяся изъ  этихъ блюстителей, была п ер во ю  откры 
вавшею отправленіе священныхъ  обязанностей не п а - 
триціямъ только, а  и плебеямъ, и мы находимъ, что 
большая часть всѣхъ перемѣнъ, о которыхъ мы в послѣд- 
ствіи читаемъ у авторовъ, была обязана вліянію  имен
но этой важ ной перемѣны. Прежде всего нужно ска
зать, что священный книги, содерж ащ ія и зрѣченія ора
кула, были д а ны жрицею Аполлона, и вотъ  поэтому-то



сребролукій богъ сдѣлался популярнымъ и даж е ф а 
мильярнымъ  въ  Римѣ, хотя на первый р азъ  подъ 
искаж еннымъ  н азв аніемъ A p e r t a  («О ткры ватель»). 
Вскорѣ послѣдовало введенiе въ  Римъ еще трехъ гре- 
ческихъ бож ествъ: Д е м е т р ы ,  П е р с е ф о н ы  и бога 
Д іо н и с а , отождествивш ихся потомъ съ древне-италь
янскими: C e r e s ,  L i b e r a  и L i b e r .  Мы знаемъ, что для 
постройки храма, посвящен наго этимъ божествамъ , въ 
первый р азъ  призваны были греческіе артисты вмѣсто 
этрусскихъ. Столѣтіе спустя, Сибиллины книги повелѣ- 
ли римлинамъ учредить новое празднество въ  честь 
И р а к л и , который теперь уже совершенно былъ отож - 
дествленъ  съ Г е р к у л е с о м ъ . Прошло еще столѣтіе, и 
подъ тѣмъ же самымъ вліяніемъ и направленіемъ 
грековъ  богъ леченія и выздоровленія , A σχλεπιός 
торжественно перенесенъ былъ въ  Римъ и сталъ 
здѣсь получать почести подъ именемъ Э с к у л а п а  
( A e s c u l a p i u s ) .  Когда же кругъ  римскихъ завоеваній 
быстро возросъ, тогда даж е боги болѣе отдаленныхъ 
странъ  принимались гостепріимно на  берегахъ Тибра. 
Во время войны съ Ганнибаломъ перенесена была въ 
Римъ В е н е р а  изъ Э р и к с а  (въ  Сициліи), богиня фи- 
никійскаго происхожденія, имѣвш ая весьма мало общ а- 
го съ древне-итальянскою  Венерою, и это перенесенiе 
совершилось по распоряженію блюстителей священныхъ 
Сибиллиныхъ книгъ. Передъ концомъ же второй Пуни
ческой войны, по повелѣнію тѣхъ  ж е самыхъ властей, 
перенесена бы ла въ  Римъ Великая И дейская Матерь 
( M a g n a  M a t e r )  изъ фригійскаго города Пессинунта. 
и въ  честь этой новой богини были основаны М егале- 
р ійскія  игры ( L u d i  M e g a le n s e s ) ,  между тѣмъ масса 
иностранцевъ поселилась въ  Римѣ, и почти каж ды й изъ 
нихъ принесъ съ собою как іе  нибудь религіозные обряды,



как ія  нибудь вѣрован ія своей страны . И ко всѣмъ этимъ 
культамъ римская полиція  относилась съ полнѣйшею тер 
пимостью. Дозволено было каждому поселенцу въ  Римѣ 
соверш ать богослуженіе богамъ своей национальности въ 
той обрядовой формѣ, къ  которой онъ п р и вы къ , и  если н е 
которые римскіе граж дане находили возможнымъ при
бавить къ  своимъ собственнымъ нац іональнымъ богамъ 
боговъ другой страны, то государство ничего не нахо
дило возразить имъ, покамѣсть такой гр аж дан и н ъ 
исправлялъ всѣ возлож енныя на него государственны я 
повинности. Чужеземный бож ества, при няти я  съ боль- 
шимъ расположеніемъ въ Римѣ въ концѣ республики, 
были именно бож ества, приш едш ія съ востока и особен
но изъ Египта. К ультъ собственно римскихъ боговъ со- 
ставлялъ  п р едметъ преимущественно формальнаго обя
зательства, до котораго сердцу граж данина и внутрен
нему его убѣжденію мало было дѣла. Но вотъ, съ тече- 
ніемъ времени, старомодные римскіе обряды и церемоніи 
затерялись и изгладились изъ  памяти народа; можетъ 
быть, въ нихъ осталась к ак а я  нибудь самомалѣйш ая 
частичка древняго смысла. Религіозныя же движ енія и 
возбужденія духа начали находить себѣ болѣе удовле
творительное вы раж еніе въ  другихъ формахъ. Отсюда- 
то въ  Римѣ получили громадную популярность восточ
ные культы съ ихъ высокою и низменною стороною, хо
рошею и дурною, съ ихъ разнообразными формами суе- 
вѣрія. Особенно нужно это сказать о культѣ  И з и д ы , 
О з и р и с а  и С е р а п и с а .  Намъ нѣ тъ  возможности оста
новиться на  описаніи формъ и обрядовъ этихъ заим- 
ствованныхъ съ Востока богослуженій; но намъ всета
ки слѣдуетъ отмѣтить три пункта особенной важ ности. 
Новее несходные съ древне-римскими вѣрованіями, эти 
культы управлялись сословіемъ ж рецовъ, имѣвш имъ ха-



рактер ъ  замкнутой касты , совершенно отчужденной отъ 
обычныхъ обязанностей жизни, и затѣм ъ эти культы 
чрезвычайно любили возбужденіе и н апряж еніе рели- 
гіозныхъ движеній и волненій , и ,  к ак ъ  и следовало ож и
дать уже изъ этого, они весьма мало имѣли общаго съ мо
ралью; всѣ эти культы  нисколько не помогали облаго
родить и очистить образъ жизни. То, что въ  послѣдніе 
дни Рима еще удерж ивало римлянъ отъ  скользкаго и 
быстраго пути к ъ  испорченности и р азврату , которым 
т а к ъ  громадно возрасли и так ъ  удалили римское обще
ство отъ первобытной простоты, —  это удерживавш ее 
было дано греческою философіей. Здѣсь намъ нѣ тъ  мѣ- 
ста хотя нѣсколько освѣтить этот ъ  важ ны й и интерес
ный предм етъ. Во всякомъ случаѣ человѣку мыслящему 
съ благодарностью  можно припомнить, что въ  то вре
мя, когда больш ая часть римскихъ граж данъ , новиди- 
мому, совершенно погрязла въ  порокѣ и преступле- 
ніяхъ; когда богатые люди утопали въ  себялюбивой 
роскоши, необузданно предаваясь всѣмъ родамъ поро- 
ковъ, или, въ  лучшемъ случаѣ, съ отчаяніемъ огляды
вая  развалины  государства и общ ества; когда громад- 
ныя массы неимущихъ пролетаріевъ въ  городѣ ш ата
лись праздно и тунеядствовали на счетъ государства; 
когда смертельная язв а  рабства разъѣ дал а  сердце на- 
ц іи , —  въ  это-то  время, говоримъ мы, среди всего этого 
страш наго, потрясаю щ аго зрѣлищ а ж или и учили н е
сколько лучш ихъ друзей человѣчества, мудрыхъ и силь- 
ныхъ духомъ мужей, великія слова которыхъ дошли до 
насъ изъ  древняго м іра...

8 . З а к л ю ч е н і е .  —  Можно бы сказать  о римской 
ж изни несравненно больше, чѣмъ сказали  мы, но малый 
объемъ наш ей книж ки не позволяетъ этого сдѣлать. 
Можно бы прослѣдовать за  побѣдоносною римскою ар -



міей, когда ила сраж алась съ врагами въ отдаленныхъ 
концахъ тогдаш няго міра; можно бы остановиться на 
римскомъ  легіонѣ и его разнообразныхъ  подраздѣле- 
ніяхъ, на  описаніи оруж ія  войскъ, устройства лагерей , 
порядка расположенія войскъ въ битвахъ. Можно бы 
еще остановиться на колоссальныхъ и теперь пораж аю - 
щихъ насъ  постройкахъ Рима и в ъ  И тал іи , и въ  про- 
винціяхъ, на этихъ к ак ъ  будто гигантами устроенныхъ 
мостахъ, дорогахъ, водопроводахъ, —  но уже самая об- 
ширность предмета заставл яетъ  насъ  отказаться  отъ  это
го. Но въ  особомъ приложеніи *), въ концѣ книж ки, мы 
прибавляемъ свѣдѣнія о раздѣленіи римлянами времени, 
объ усвоенномъ ими календарѣ , о вѣсахъ и монетахъ, 
бывшихъ въ  употребленіи, о способѣ и методахъ ихъ 
торговли, о денежномъ обращеніи, о государственныхъ 
доходахъ и т. п. предм етахъ. Эти свѣдѣнія, конечно, 
приводимъ  мы въ весьма краткой формѣ. Д ля полныхъ 
же свѣдѣній по этому предмету отсылаемъ читателя къ  
обширнымъ и обстоятельнымъ  изслѣдованіямъ этого 
предмета, хотя бы, напримѣръ, к ъ  таким ъ авторам ъ, 
к ак ъ  Герм. Бендеръ, Меммсенъ, М аркардтъ, Ф ридлен- 
деръ, В аллонъ, Б уасье, Ниссенъ, В еберъ, Овербекъ. 
Гель, Тейфель, Грегоровіусъ и друг.

П Р И Л О Ж Е Н I Я .

I.

К ъ  х а р а к т е р и с т и к ѣ р и м с к и х ъ  п о с т р о е к ъ .  —
Отъ древнегреческаго древнеримскій домъ отличается 
слѣдующими весьма существенными чертами. У древ-

* )  С м . „ П р и л о ж е н і е “ .



I I .

а) Р и м с к і я  м о н е т ы .  —  Въ древнѣйшій періодъ 
существования арійскимъ народамъ искусство чека
нить монету было вовсе неизвѣстно. Всѣ цѣнности бы
ли переводимы на  одну единицу: на крупную или мел
кую голову скота ( p e c u s ) ,  отъ какого слова впо- 
слѣдствіи произошло и латинское названіе  денегъ 
( p e c u n i a ) .  Поэтому-то въ  древнѣйшемъ законода- 
тельствѣ (арійскихъ народовъ) и всѣ пени и ш трафы 
высчитывались и опредѣлялись по головамъ скота. Въ 
И тал іи  еще на  памяти у представителей ученаго 
міра найдены огромные куски или слитки бронзы, на 
которыхъ выш тампованы фигуры животныхъ. Повиди- 
мому, эти куски бронзы употреблялись еще довольно 
долгое время послѣ того, к ак ъ  началась мѣновая тор
говля чеканною монетою. Затѣм ъ, впослѣдствіи, такъ  
к ак ъ  золото и серебро были все-таки  еще рѣдки въ  И та 
лi и, м ѣ д н ы я  деньги  заняли  первенствую щее мѣето и 
цѣны вещ ей были определяемы фунтами мѣди по вѣсу. 
Во время господства децемвировъ въ  Римѣ началась че
к ан ка  монеты изъ м ѣ д и  съ примѣсью, или лигатурою, 
о л о в а  и свинца. Самая крупная монета этого перво- 
бытнаго римскаго чекана назы валась a s  ( = a s s ) ; по 
вѣсу она соотвѣтствовала фунту ( l i b r a ) .  Ученымъ уда
валось видѣть сохранивш іеся куски этихъ a s  l i b r a l i s , 
найденныхъ при раскопкахъ; и они наш ли, что вѣсъ ихъ 
не совсѣмъ соотвѣтствуетъ фунту, потому что кусокъ 
вѣситъ не болѣе 1 0 -т и  унцовъ ( u n c i a e )  вмѣсто 1 2 -ти  
(составляю щ ихъ современный ф унтъ). Сравнительныя 
изы скан ія привели к ъ  заключенію, что валю та этого 
as lib ra lis  могла быть р авн а  малой сициліанской моне-



ты  ( n u m m u s ) ,  которая въ  это время (въ  періодъ вл а 
сти децемвировъ) была широко распространена съ то г
дашней мѣновой торговлѣ; серебро, затѣм ъ, имѣло ц е н 
ность въ  2 5 0  разъ  большую, по разсчету его вѣса, срав
нительно съ мѣдными деньгами. В ъ И таліи  въ  это вре
мя монета приготовлялась преимущественно отливкою 
въ  формы, а  не чеканкою , и в ъ  Римѣ эта  монета имѣла 
на одной сторонѣ изображ еніе головы Я н у с а ,  а  на дру
гой  —  изображеніе корабельнаго носа. Чеканились такж е  
въ  это время: s e m is  ( =  1/ 2 асса); t r i e n s  (номиналь
но =  4  унцамъ), q u a d r a n s  ( =  3 унцамъ), s e x t a n s  
( =  2  унцамъ) и u n с і а  ( =  1 унцу). Н а всѣхъ этихъ 
монетахъ съ одной стороны было изображ еніе кора
бельнаго носа, а  на другой изображ еніе головы нѣко- 
торыхъ особенныхъ божествъ. Но постепенно, съ тече- 
ніемъ времени, a s  уменьшился и въ  вѣсѣ, и въ  валю тѣ. 
Весьма не задолго до Первой Пунической войны a s  
былъ уменьш енъ въ  вѣсѣ: сначала онъ сталъ  =  4  ун
цамъ, потомъ дву м ъ . Н азван іе  этихъ малыхъ монетъ 
осталось то же самое, но стоимость ихъ пропорціонально 
все пониж алась и пониж алась. Около времени послѣд- 
няго уменьшенія (до 2 -х ъ  унцовъ), въ  смыслѣ ходящей 
монеты, серебро заняло мѣсто мѣди. Три серебряныя  мо
неты , составлявш ія динарій ( d e n a r i u s )  =  1 0  умень- 
шеннымъ (по вѣсу) ассамъ; q u i n a r i u s  =  5  ассамъ и 
s e s t e r t i u s  =  21/2 ассамъ. Въ теченіе ж е Второй П уни
ческой войны a s  уменьшился до 1 унца, а  передъ вре- 
менемъ Ц езаря  онъ спустился до 1/2 унца, во время же 
имперіи онъ соотвѣтствовалъ лишь 1/ 3 унца. Когда a s  
спустился до соотвѣтствія цѣнности одного унца, дина- 
рій сталъ  =  1 6 -т и  ассамъ, а  сестерцій =  4 -м ъ , и это 
отношеніе удерж ивалось постоянно и впослѣдствіи . Во



времена Цицерона былъ слѣдующій рядъ  цѣнностей, 
сравнительно съ теперешними англійскими деньгами:

a s  —  около полупенни.
s e s t e r t i u s  —  около 2 -х ъ  пенсовъ.
d e n a r i u s  —  около 1/8 пенса, фартингу.

Д инарій, к ак ъ  серебряная монета, былъ въ общемъ, 
обычномъ употребленіи; сестерцій, к ак ъ  монета неудоб
но-малая, былъ рѣдко чеканенъ; однако ж е всѣ тогдаш -  
ніе р азсчеты были перекладываемы въ  сестерціи, или, 
к ак ъ  тогда часто назы вали, въ  п и т т i . Родит. пад. 
множ. s e s t e r t i u m  употреблялся, соотвѣтственно пра
вилу, послѣ m i l l i a , т ак ъ  что 3 ,0 0 0  сестерцій слѣдуетъ 
вы разить по-латы ни словами: t r ia  m illia  se ste rtiu m ; но 
впослѣдствіи слово se s te rtiu m  стало грамматически упо
требляться так ъ , к ак ъ  будто бы это вовсе не былъ ро
дительный падеж ъ множественнаго числа, а  единствен
ное число средняго рода. Отсюда и вышло, что стали 
говорить: « t r i a  s e s t e r t i a ». Слѣдуетъ припомнить, 
кромѣ того, что se s te rtiu m  собственно никогда не былъ 
монетой, но это было лишь только вы раж еніе, употреб
лявш ееся въ  счетѣ. Примѣрно, эквивалентомъ  1 ,0 0 0  
сестерцій, въ наш е время, на англійскія деньги, было 
бы 8  фунт. стерлинговъ 10  ш иллинговъ. Д ля вы раж е- 
н ія  ж е суммъ, и м ѣ в ш ихъ количество около 1 милліона 
сестерцій, у римлянъ было въ  ходу количественное н а- 
рѣчіе. Т акъ , число въ  2 .0 0 0 ,0 0 0  сестерцій обознача
лось словами: « v ic ie s  c e n t e n a  m i l l i a  s e s t e r t i u m » . 
Но въ  этомъ случаѣ слова « cen ten a  m illia»  обыкновен
но опускались, т а к ъ  что « v ic ie s  s e s t e r t i u m », или да
ж е одно v ic ie s  имѣло значеніе: 2 0  р азъ  одна сот
ня  тысячъ сестерцій.



Золото для чеканки монеты употреблялось въ  Римѣ 
весьма мало, покамѣсть побѣды Суллы и Помпея на 
востокѣ не привлекли въ  Римъ громадныя богатства. 
Ю. Ц езарь былъ первый, давш ій иниціативу чеканкѣ  
золотой монеты въ  Р имѣ. Его a u r e u s , или, к а к ъ  эта 
монета назы валась позднѣе, s o l i d u s ,  имѣлъ цѣнность 
2 5 -т и  динаріевъ  или 1 0 0  сестерцій.

б) Р и м с к і й  к а л е н д а р ь .  —  Раздѣлен іе времени на 
недѣли не было въ употребленіи въ  Римѣ до самаго вве- 
денія христіанства. Но римляне знали, что у евреевъ 
былъ обычай „посвящ ать“ Высшему Существу каж ды й 
«седьмой» день, и упоминанія объ этомъ и ссылки на 
еврейскую «субботу» мы находимъ уж е у римскихъ 
поэтовъ Г орац ія  и Ю венала. К аж дый мѣсяцъ римляне 
раздѣляли посредствомъ и д ъ  ( i d u s  или i d e s ) ,  т. е. 
того дня, когда луна достигала наибольшей полноты своего 
диска. День этотъ опредѣленъ былъ для длинныхъ мѣ- 
сяцевъ, т. е. марта, мая, іюля и октября, 1 5 -го , для 
другихъ ж е мѣсяцевъ —  1 3 -го . Съ другой стороны, к аж 
дый мѣсяцъ раздѣлялся еще н о н а м и  ( n о n а e) ,  кото
ры я падали , к ак ъ  сказали-бы  мы по нашему разсчету, 
на в о сь м о й , но римляне, имѣя привычку считать вклю
ч ая  тотъ  день, который служ ить предѣламъ счета, го
ворили, что " н о н ы " падаю тъ на девяты й ( n o n u s )  день 
передъ « и д а м и » ,  т. е. на 7 -ой  или 5-ы й  день мѣсяца. 
П ервый день каж даго  мѣсяца назы вался у нихъ c a 
le n d a e ,  и это потому, что въ  первоначальный періодъ 
римской ж изни былъ обычай, по которому младшій изъ 
ж рецовъ наблю далъ появленіе на небѣ молодаго мѣся- 
ца, и на основаніи этого предсказы валъ  ( c a l a b a t ,  c a 
l a r e )  народу могущія быть случайности. Другіе дни 
мѣсяца были отсчитываемы заднимъ числомъ, начиная 
или съ « н он ъ» , или съ « и д ъ » , или съ «календъ» слѣ -



дующаго мѣсяц а , всегда считая вклю чительно, т а к ъ  
что, наприм ѣръ, м артъ  5 -е  число назы валось «третьимъ 
днемъ передъ нонами».

Читателю  ясно, что первые мѣсяцы (когда человѣкъ 
н ачалъ  раздѣ лять время на мѣсяцы) должны были быть 
л у н н ы м и  мѣсяцами; и по назван іям ъ  мѣсяцевъ, кото- 
ры я (назван ія) все еще удерж иваю тся и у насъ , годъ 
долженъ былъ начинаться сь  марта. Но каким ъ ж е п у- 
тем ъ  годъ  в ъ  1 0 - т ь  лунны хъ мѣсяцевъ, собственно съ весь
ма малыми наращ еніями, достигалъ до солнечнаго года 
въ  3 6 5 1/4 дней —  этого мы сказать  положительно не 
можемъ. Были сдѣланы насчетъ  этого нѣкоторы я до
гадки , но положительнаго, каж ется , ничего не добыто. 
Около времени децемвировъ счисленіе по луннымъ мѣ- 
сяцамъ было отмѣнено вслѣдствіе распоряжения, по ко
торому на мартъ, май, іюль и октябрь стало присчиты
ваться по 31 дню, на февраль 2 8 ,  а  на всѣ осталь
ные 2 9 . Т ак ъ  к ак ъ  этотъ  годъ въ  3 5 5  дней слишкомъ 
коротокъ, чтобы наверстаться и сравняться съ годомъ 
солнечнымъ, то 2 2  или 2 3  дня были вставляемы к аж 
дый слѣдующій годъ *) въ  срединѣ февраля; регуляр
ное ж е счисленіе дня останавливалось послѣ и д ъ , по- 
камѣсть не соверш алъ свой оборотъ т а к ъ  назы в. m e n 
s i s  i n t e r c a l a r i s  (вставочны й мѣсяцъ). Но эта  вставка  
давал а  уже нѣсколько излиш ка противъ года солнеч- 
наго; да и, кромѣ того, выходило не совсѣмъ честно и 
благовидно, если ж рецы прибавляли дни или убавляли 
ихъ согласно тому, ж елали-ли  они укоротить срокъ го
сударственной службы у своего вр ага , или продолжить 
этотъ срокъ у своего друга, или ж е сдѣлать то, или

* )  Л а т и н с к ій  т е р м и н ъ  д л я  э т о й  в с т а в к и  —  i n t e r c a l a t i o .



другое по к а к имъ-либо чисто личнымъ мотивамъ. Уж е 
во время Ю. Ц езаря  Римскій календарь приш елъ въ  
большую запутанность, и даж е мѣсяцъ не совпадалъ со 
своими собственными сроками времени. Напримѣръ, Ц е
зарь говорить въ  своей книгѣ «D e  b e llo  c i v i l i »: «Б ы
ло 4  ян варя  и зима приближ алась» ... Тогда к а к ъ  на
стоящую дату нужно поставить: „было 5 ноября“ . Въ 
періодъ своего диктаторства, чтобы исправить это зло, 
Ц езарь присчиталъ къ  каждому мѣсяцу такое число 
дней, которое удержалось и до наш его времени, так ъ  
что годъ достигъ до 3 6 5  дней, вмѣсто преж нихъ 3 5 5 . 
Ц езарь распорядился, чтобы в ъ  каж ды е 4  года н а  6 -й  
день передъ календами М арта, присчитывалось еще д в а  
дня, и отсю да-то получилось названіе  a n n u s  b i s s e x t i -  
l i s ,  годъ съ двумя шестыми днями. Такимъ образомъ 
среднее число продолжительности года стало 3 6 5 1/4 
дней, которое оказалось столько близкимъ к ъ  истинѣ, 
что недочеты и неточность явились лишь въ  теченіе 
столѣтій.

Н азван ія  римскихъ мѣсяцевъ были: m e n s i s  I a n -  
n u a r i u s ,  F e b r u a r i u s , M a r t i u s ,  A p r i l i s ,  M a j u s ,  
I u n i u s ,  Q u i n t i l i s ,  S e x t i l i s ,  S e p te m b e r ,  O c to b e r , 
N o v e m b e r ,  D e c e m b e r .  По смерти Ю. Ц езаря m ensis 
Q u in tilis  былъ названъ  въ  честь его m. Iu liu s . Подоб- 
нымъ ж е образомъ, по смерти А вгуста, m . S ex tilis  по- 
лучилъ названіе A ugustus. Согласную таблицу даю тъ  
римскія даты , соответствующую нѣкоторымъ изъ  н а - 
ш ихъ англійскихъ д атъ , изъ  которыхъ остальны я мо- 
гутъ  быть найдены легко и удобно. Слѣдуетъ затѣм ъ 
припомнить, что 1) названіе  мѣсяца есть имя прилага
тельное, согласующ ееся съ словами ж енскаго рода: c a 
le n d a e ,  n o n a e ,  i d u s ,  2 ) что дата  полагается въ 
падеж ѣ творит.; 3 )  что здѣсь мы встрѣчаем ъ любо



пытную аттракц ію . Вмѣсто того, чтобы сказать , на пр1и- 
мѣръ: „ q u a r t o  d ie  a n t e  N o n a s  J a n u a r i a s “ болѣе 
было принято у римлянъ говорить и писать: „ an te  
diem  quartum  N onas J a u n a r ia s " ,  т. e. передъ четвер- 
тымъ днемъ январьскихъ Нонъ.
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Januarius A prilis Martius
Т акъ  для ав- Т а к ь  для іюня , Т акъ  для
гу ст а  и де- сентября  и мая,  ію л я и

кабря.  ноября. ок тября.

1 Kal. Jan.
2 a.d. iv. Non. Jan.
4 Prid. Non. Jan.
5 Non. Jan .
6 a.d. viii. Id . Jan .
7 a.d. vii. Id. Jan.
8 a.d. vi. Id. Jan.

12 Prid. Id. Jan.
13 Id. Jan.
14 a.d. xix. Kal. Feb.
15 a.d.xviii.Kal.Feb.
16 a.d.xvii. Kal. Feb.
30 a.d. iii. Kal. Feb.
31 Prid. Kal. Fed.

Kal. Apr. 
a.d. iv. Non. Apr. 
P rid . Non. Apr.

Non. Apr. 
a.d. viii. Id. Apr. 
a.d. vii. Id. Apr. 
a d. vi. Id. Apr. 
Prid. Id. Apr. 

Id. Apr. 
a.d.xviii.Kа 1. Mai. 
a.d.xvii. Kal. Mai. 
a.d. xvi. Kal.Mai. 
P rid . Kal. Mai.

Kal. M art. 
a.d. vi. Non. M art. 
a.d. iv.Non. Mart. 
a.d.iii. Non.Mart. 
Prid. Non. Mart.

Non. Mart, 
a.d. v iii.Id . Mart, 
a.d. iv. Id. Mart, 
a.d. iii. Id. Mart.

Prid. Id. Mart.
Id. Mart. 

a.d.xvii.Kal. Apr. 
d.d. iii. Kal. Apr.

P rid . Kal. Apr.

Лат. грамм. Роби. Vol. I, app. D.
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нихъ грековъ то пространство, которое у римлянъ было 
занято а т р і у м о м ъ , занималъ п е р и с т и л ь .  Н а мѣстѣ 
ж е римскаго перистиля (верхняя часть на планѣ), въ 
задней части дома, у грековъ находились «комнаты для 
ж енщ инъ» ( гинекеонъ) ,  которы я совсѣмъ были разоб
щены съ мужского половиною, или даж е со всѣмъ осталь- 
нымъ помѣщеніемъ дома. Римскій домъ, во многихъ от- 
нош еніяхъ, можно сравнить съ домами востока. К акъ  въ 
томь, т ак ъ  и въ  другомъ дворъ съ колодцемъ образуетъ 
срединную центральную часть всей постройки. З а тѣмъ, 
въ  томъ и другомъ партеръ , или нижнее помѣщеніе, 
составляетъ  главнѣйш ее выдающееся мѣсто дома. Далѣе: 
к ак ъ  въ  восточномъ, т ак ъ  и въ  римскомъ домѣ, въ  обо- 
ихъ недостаетъ  зам кнутаго е д и н с т в а · , и тотъ и другой 
с о с т а в л я ю т ъ скорѣе аггр егатъ  многочисленныхъ отдѣль- 
ныхъ пространствъ, чѣмъ гармоническое цѣлое, котораго 
отдѣльны я части гармонически подчинены господствую
щей части; и  этотъ  аггрегатъ , к ак ъ  таковой, можно 
было увеличивать или уменьшать по произволу. Планъ 
древне-римскаго крестьянскаго дома можно весьма удач
но сравнить съ планомъ древне-саксонскаго. И послѣд- 
ній представляетъ, главнымъ образомъ, лишь нижнее 
помѣщеніе въ  формѣ продолговатаго четырехуголь
ника отъ  2 5 — 4 0  метр, длины., 1 0 — 16  метр, ширины 
и 3 — 4  метровъ вышины. И древне-саксонскій крестьян- 
скій домъ былъ к р ы тъ соломою, к ак ъ  и древне-римскій 
атріумъ. Древне-саксонскій домъ представлялъ громад- 
ныя импонирующія ворота, образовавш ія главный входъ 
и сквозь которы я могъ проѣхать огромный возъ съ сж а- 
тымъ хлѣбомъ (мы знаемъ, что и римскія домовыя во
рота  были весьма ш ироки для того, чтобы пропустить 
больше свѣта; онѣ рѣдко были меньше 5 ') . Главное мѣ- 
сто саксонскаго дома занималъ огромный полъ, образо



ванный утоптаннымъ слоемъ глины, а  на ряду съ этимъ 
пространствомъ  (по сторонамъ) находились кладовы я, 
или конюшни. Д аж е въ  болѣе подробныхъ деталяхъ 
есть сходство между древне-римскимъ  и древне-саксон- 
скимъ крестьянскимъ домами. Т акъ , домохозяйка въ  древ- 
немъ Римѣ сидѣла обыкновенно въ  атріум ѣ, въ  срединѣ 
дома, и отсюда, к ак ъ  изъ  центра, управляла домомъ, 
такж е точно находилась въ  центрѣ дома и древне-сак- 
сонская ж енщ ина и оттуда управляла  всѣмъ домомъ. 
Не вставая  даж е со стула, она могла за -р азъ  оглядѣть 
трое дверей и привѣтствовать входящ ихъ въ нихъ, при
глаш ать сѣсть близь себя. Въ то ж е время, она отсюда 
наблю дала и за  дѣтьми, стерегла погреба, лавки и к л а 
довыя; въ  т о ж е  время пряла и пекла хлѣбы  * ) .  Постель 
англо-саксонской домохозяйки находилась позади очага, 
точно так ъ  ж е, к ак ъ  и l e c tu s  g e n i a l i s  у римлянъ. Въ 
этихъ чертахъ, правда, много сходства; но не могли же 
англо-саксы подраж ать римлянамъ. Скорѣе это случай
ное совпаден iе, которое произвела сама природа.

Затѣм ъ, и вообще отъ современнаго европейскаго до
ма древне-римскій отличается тѣмъ, что былъ, к ак ъ  го
ворится, направленъ „ вн утрь“ (тоже нужно сказать  и 
о греческомъ домѣ), а  современные европейскіе дома 
выстроиваю тся и направляю тся наруж у, на улицу. Для 
оконъ римляне не употребляли стекла, или употребляли 
чрезвычайно рѣдко, хотя фабрикація стекла  была имъ 
х о р о ш о  и з в ѣ с т н а ,  потому что они приготовляли сте- 
кляны е сосуды различныхъ формъ. Надо сказать , впро- 
чемъ, и то, что стекла въ  окна весьма туго и медленно 
входили въ  употребленіе; они стали входить въ  обычай 
лишь въ  XVI в ., а  окончательное право граж данства 
получили лишь въ  XVIII.

* )  См. M o s e r ' s , P a t r i o t i s c h e  P h a n t a s i e n “ .


