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Проф. M. E. Сергеенко
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИТАЛИЙСКИХ SUBURBANA

гпрудпо представить себе даже небольшую страну, сельское хозяй-
- ство которой было бы повсюду соворшенпо одинаковым. Для Италии,

столь разнообразной п по клнмат^^ п по рельефу местности, и по характе
ру почвы, такое единообразие не имело п не могло иметь места. Долпиа
По тт Апулия, Этрурия и Самнпй, Ппцен п Кампания представля.ди собой
хозяйственные округа с ясно выраженными пндпвпдуальиьши особен
ностями: характер их хозяйства определялся совдшщепием определен
ных хозя1ктвенпых отраслей пли предпочтением той пли иной из них, стой
ким выбором отдельных культур, особенностями ворганпзацпп самого хозяй
ства. Сведения, которыми мы располагаем по всем этим вопросам, отрывоч
ны, а иногда и просто скудны, но кое-что мы все-такп знаем, п, говоря о сель-

хозя1тствс древнеп Италпп, мы этп пидпвидуальныс особониости ка-
района должны неизменно учитывать. Они были созданы рядом

экономических, исторических и природных. И среди причин

ском
шдого
причин:
.экономического характера расчет на определенный рынок, отдаленность
илп близость хозяйства к городу п в последнем случае постоянная связь

только накладывали на хозяйство своеобразный отпечаток, но
ределялп весь его характер. Особепцо ясно видим мы это па хо-

т. е. тех поместий, которые были расположены под

с ним не
часто II оп
зяйствс suburbana
Римом. Можно не сомневаться, что в имеппях, находившихся вблизи от
других больших городов II связанных с городским рынком, хозяйство

в соответствии с требованиями, которые этот рынок предъяв
лял, но спедоппя, имеющиеся в нашем распоряженшг, относятся только
к suburbana в узком значенпп этого слова, т. е. к имениям под Римом. Для

имеется у пас довольно богатый материал, и о них поэтому будем мы

строилось

них
и говорить.

Уже Катон выделял suburbana в особую хозяйственную единицу, ко-
Topoii и посвятил в своей книге две главы (7 п 8). Хозяину подгородного

рекомендуется строить свое хозяйство с учетом тех потребностей
городского рынка, которые он может удовлетворить именно вследствие
своей близости к Риму. Горожанину нужны дрова — пусть хозяин наса
дит у себя виноградный сад (arlnistum): обрезка деревьев, по которым вьют
ся виноградные лозы, обеспечит его дровами для продажи в городе. Го
роду нужно вино и оливковое масло — то п другое можно привезти как
из stiburbanum, так п из мест дальних, но снабдить городской рынок
свежо замаринованными маслинами илп виноградом могло, при характере
тогдашних перевозок п тогдашних способов хранения фруктов, только под
городное имение. Сорта плодовых деревьев, рекомендованные Катоном
для suburbaniim, дают фрукты, которые на римском рынке будут особенно

имения
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ценными: они отличаются или своим видом и величинот! (групш: горстян-
кн II горляиочные), пли своей «иесезонностыо»— хозяин вывозит пх на
продажу, когда пора фруктов еще не пришла или уже прошла ( «воробьи
ная» айва, скантпевы яблоки, винные; ашщпевы груши). Под городом же
ц только под городом п.мело смысл разводить на продажу овощи, всевоЗ'
люжиые декоративные растения и цветы. «Под Римом,— пишет ]Заррон,—
выгодно занять под огород широкое пространство, равно как и под цвет
ники с левкоями II розами, а также разводить многое
Рим, потребляет

тогда как в дальнем имении, откуда вывозить [такие предметы]
на продажу некуда, разводить их невыгодно» (Rr, I, 1(5, 3). Колумелла
осооо выделяет виноградник в подгородном имении: «Отводить виноград
ник под столовые сорта выгодно только под Римом, когда есть расчет про-
давать покупателям свежий виноград, как продают фрукты». В качество
виппр^'^^^ сортов он реколюндует не только те, которые дают вкусный

“оград, но п те, чьи кнстп отличаются особенной красотой
орта, сохраняющиеся хорошо и в течение зимы (III, 2, 1  2).

пмениях не только садовое и виноградное хозяйство

которог^асу^ся^'^''"'' требованиям римского рынка,
ят свое

что

а также

Скотовод стада
в местностях отдаленных, и скотовод пз suhurbanum стро-

зяиство по совершенно различным пршщилам. Колумелла рез-
KOTODbiv Ява типа овцеводства: одно пригородное и дру-

создано пач‘, ™ овцеводы дальних италийских районов. Различие это
ворены хозярп^ иотреоностями рынка: один пз них могут быть удовлет-
городиым "I,™ находящихся вдали от Рима, другие — только под-
своего стачя- *^тот последним отнюдь нс стролштся  к увеличению

ко различает
гое.

сыращиватпт® отдаленных местностях почти весь приплод оставляют
продают маленьких ягнят, пока они еще не знают тра-

городской рынпт приплода хозяин отправляет на

и

отправке ягнят отсылает он и молоко, рассчитывая, как п при
влению сыра провоз обоцдется ему дешево, от трудов по изгото-
«УДой молока ^ овец, от которых отняты ягнята,

овечьих стал мепьшин» (ук. место). Главными продуктами
то в Апулии .^прРь^^’Отраиствуя с зимних пастбищ на летние, пасутся
продукты, рассчрттп шерсть в первую очередь, а затем сыр, т. е.
своего рода молпа ^ дальний рынок; овцевод в suburbanum создает
рынок молоком форму> изо дня в день снабжающую римский
образуясь с тем И свиновод организует свое хозяйство, со-
местиостях рынок или далеко: в удаленных от города
которые засаливатт ^'^пармливали главным образом на мясо и на сало,
производства Римом свинью превращали в машину для
па па деньги» (Со1 лК? ^^°по «оомеиивал молочного лоросен-
^"пучаемым дохо"’,/'J Подгородньп! свиновод
рай

настолько доволен
онах птог: приемы свиноводческого хозяйства в дальних;--'-
Исключительно

занимало
®аяся

Интерес

-маток стерилизуют для того, чтобы
точки они лучше II ско-

зреиия, бессмысленно невыгодны (там я<е).
важное место в хозяйство италгпгскнх подгородных
птицеводство — хозяйственная отрасль, возникшая

в suburbana. Для историка оно представляет осо-
только

еще II
може.м присутствуем прп самом его вознпкпо-

^«зяйстпо какие измоиешш вносил с точеппем временп

и

предъявлял к „ птицевод, подчиняясь требованиям, кото-
хозяина г рынок, капризный вкус потребителя и собствен-

созданный многолетней

имэииц
развиви

бый
вешпг
в свое
рые
ньп'г
Пием. практикой п паблюде-О

позинкновеиии
промышленного птицеводства под Римом мы узнаем
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от писателя, такого достоперпого п осведомленного, как Варрои (Кг, III,
2—11). В числе создателей этой хозяйственной отрасли он называет всад
ника Марка Сея, владельца усадьбы под Остией, Авфддпя Луркоыа,
^’1уция у\.букцпя, «человека образованного, ппсавшего в духе Луцплпя»
(ГП, 2, 17), и консула 52 г. Метелла Сцпппона. Судя по постоянным ссыл-
IH1M Варрона па Сея, он пользовался напбольшпм авторитетом среди птп-
цоводон. 1\ое-что об этом человеке мы знаем пз писем Цицерона. Это был
делец типа Лттика, сторошшк Цезаря, стоявший, однако, в стороне от
полптичсско!! укпзпи II сохранявшп!! добрые отношения с людьми самых
разных взглядов. С Цицероном он был хорошо знаком, с Аттиком и Ва-
роиом, может быть, даже дружен. Практическая слютлпвость п смелое
новаторство в погоне за обогащением былп чертами, для него наиболее
характерными. Он превосходно рассчитал, какой доход может принести
ему торговля птицей, живо11 и битой, п энергично приступпл к рсфорхме
своего хозя11Стпа под Остией, которое и превратил, говоря современным

в птицеферму.языком,
Домашнюю птицу — главным образом кур, гусей п голубехх

11талп1т с давних пор. «Нет такой женщины, -
замечает Палладий. Одно дело,

дилп в
ходить за курами»

разво-
которая не умела бы

пять-шесть десятков кур для собственных домашнпх нужд, как это было
хозя11Стве у Катона, п другое — организовать промышленное птппевод-

которос тесно связано с рынком п зависит от ею требовашй], от
колебания городских цеп, от вкусов и прпхотей потребителя. Ответов па
ряд вопросов, разрешения которых требовала новая постановка птице
водства, Coil решил искать в научноп сельскохозяйственной литературе:

обратился к Магопу, Кассию Дионисию, его эксцерптору п допол-
питслю, II к другим эллинистическим ппсателям, «которые кое-что оста
вили об этом
(Varro, Rr,
водства стоит

однако, содержать

в
ст по

он

своих произведениях по отдельности п разбросанно»
III, 2, 13). У колыбели италийского промышленного птппе-

греческая книга: об этом свидетельствует самый язык рим-
птпцеподп, изобилующий греческими терминами: ornitlion, cheno-

soiris.

в

ского
boscion, ncssolrophium

Большая часть этих терминов обозначает помещенпе для птицы: птп-
цсвод-промышлспппк должен был, разумеется, в первую очередь, выспро-
_ _ у СВОИХ греческих учителей, как разместить ему те сотенные, а то
и тысячные, птичьи стада, которые он собирался держать. Домашние
авторитст]>1 по этому поводу молчали: у Катона куры помсщалпсь в каком-
нибудь хлеву или амбарчикс, которьй!, между прочим, служил квартирой

Возможно, что п состав кормов для птицы был вьншсаи Сеем

сить

и для птиц
из греческих же авторов. Вооруженпыи этой khii/khoii мудростью, соб-

опытом и трезвым учетом рыночных требований, Сей приступил
своего птицеводческого хозяйства.

ствоппым
к оргашшацип

Успех этого хозяйства превзошел псе ожпданпя. Сей получал со своеи
ocTiiiicKoii усадьбы больше пятидесяти тысяч сестерций годового дохода.
Варроиу удалось хорошо передать то наивное п завистливое изумление,
которое"^ испытывали при рассказе об этой головокружительно!! удаче
совроменники Сея, старозаветные хозяева, которые нрпвыклп ожи
дать в хозяГгствс дохода только от таких основательных отраслей, как
земледелие и скотоводство. «Шестьдесят тысяч сестерцпй, шестьдесят!
шестьдесят!,  растерянно повторяет одни пз участников впрронова дп
дога, сенатор Кв. Аксий, услышав о выручке, которую получила тетка
Ьарропа от продажи дроздов (III, 2, 15—16):—да ты смеешься!» II по-
ражсшгьп! новыми хозяпствеппыми перспектппамп, он смиренно обращает
ся к своему умудренному собеседнику ; «Возьми меня, пожалуйста, в уче-
никп научи усадебному хозяйству [т. е. разведешно птицы]».

а-

3 Вгетшш дррппеВ псторпп, Х? I
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Промышленное птицеводство древней Италии, поми.мо своего хозяй
ственного значения, интересно н в другом отношении: это живая картин
ка быта II наглядное свидетельство тох'о, как изменчивы и прихотливы тре
бования городского рынка, когда он вынужден подчиняться капризам
п выдумкам моды — явления, сплошь и рядом необъяснимого и иеобъяс-
ношюго. Колумелла, посвятивший значительную часть Bocb.Moii кипгп
своего «Сельского Х'озяйства»

сообщает факты,
Варропа. Стоит поэтом}-

вопросам птицеводства, ш; миш'пх случа-
разнтелыю отличающиеся от тогоях

что .мы узнаем у
несколько дольше задеричаться на итичье.м дворе

заняться в отдельности каждым из его обитателе!!,

другим птицеводам, его современникам,
прнтт нп доход, был павлпн. Баррон приводит тогдангило рыночные

мoлoдoii павлин стоил 200 сестерции, павлп-
CODOI’ тырргтт стадо павлинов в сто штук приносило, самое меньшее,
смотре и ИГР ТПП годового дохода, а при умело.м и вииматолыю.м до-
в сам-десят -'^смли, засеяниьй^ ишошгцсй и при уро;кае
при обычной цене на хлеб^^п^^^^”^ модиев пшеницы, обеспечивал хозяину,
ше, чем один павлин ГгТтгп^'" сестерции за модий, валового дохода монь-
ности»,— замечает Барпоп атТ "I ^ павлином в доход-
рынок стал тпсботтт- тг1 ' Ооъяснялось это телт, что римскш'г

сом, но были нeизмeт.птп^^" отличались вку-
деревья вшшл, ц 4епвыя Л у себя в парке
павлинов. Гортенси i бгтгт ^ подал па торжественном обеде ?кароиых
HII.M потянулся пял ггт'тчп! ^телом по части вкусов, и за
гателц жизни, а не лтпт словам Варропа, это были прожп-
в большинстве, п обопо' ’ Г оказались

Луркона, стадц разпол!^™® хо^зяова подгородных усадеб, вроде Сея
^Р^^У занял лривилегиропаииое вавлииов целыми стадами. Павлин

Л1ода

II

II

.место па птичьем дворе и стал пред.мотомзаботы.

■  *^овременников^Кп'^Г'^^ также неожгщашю,
:  разводить эту павлин уже ие обогащает,

досужему горожанину ,7п' Колумеллы, больше пристало
тель

лась
бавляет;

как и ПОЯП1Г-
а только за-

, «ищущгпг повею л хозяину, хотя и деровонскии жи-
своем

в
у уедимешш мтт.. ^'^торыми оп мог бы развлечься

Какой-то доход павлин внимание этой птице» (VIII, И, 1)-
еще не перевелись: «KpaJo^Jf любители павлинов и покупатели их
нок’^!^'^ говоря уя^о о хозяниЛ™'"^ (decor avium) радует п лосторои-
пегпл™° ^Р^^'Ратилась поставка лавлшюв на ры-
I егодовать по поводу цо„ ^^ '1, '"'Р'' с™петия,  и Макробгпг будет

Лт'"'"'"'''’ вооб пГ''"?’ 13арропом: в его вре-
Друюи очень дохолт не было (Saturn. , Ц, О).

что его тетка, япгвщая в сабк^^^^^” были дрозды. Барроц рассказывает,
случаю триу,,(Г, имошш в 36 км от Рима, продала од-

иажды, ио
Дро
лятп ^ - испаряя за Мстелла, пять тысяч откормленных
дала ей в оди

,здов по

н год щостт л хозянственная статья в со усадьбе
получаешь с твоего пмош/и сестерций—вдвое больше, чем ты
замечает Барроц сенатопчГ л ^®^сти югеров под Реато»,—
с новыми ^езяпственны„г7„„ который никак не может освоиться
бойко

наставительно

, что продавцы птцц ^^"'^пми. Торговля дроздами в Риме шла так
снимали птичники для дроздов у себя в са-мом городе или ,

ществешю в С -ппи. дроздами у сельских хозяев, преиму-аби
велп?'^ вообще для Рима
«следствие

м ,
свойств nroir

доп. «которые та поставщиком дроз-
страмы, води.чись в нзоби-
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тгт 4 ■>) Дроздо]! держали тысячами: птичшш парроноиои
,-ого,х м шла речь иь.шо, был ио псключеиием, а рядовым при-
коюром 1 СЛУЖИТЬ тот факт, что плата за съел та-

Дока;штольствол .‘зависимости от того, оста-

“’’уозяиГпомет от своих дроздов (он по справедливости счп-

иревосходш:^. удобреиием) или же уступал его сье^ш,ику (Уатто,
2: Pliu., .;а собой почет^^

Дро:!;и.1 T-ir и и I «■ ii- Э- их подают на самых роскошных
как п кои по роо11>^ ' ’ ОШ1ДИП считал дрозда достойным подарком для

лин» (Varro
тетки, о
мором,
ких итичиш
влил за couoii
тался
1,38.

' ■■иЛа i 1259 а лолкио льстецы посылали их богатым и без-
адождо растрогать пх таким знаком шшмаштя (Иоы,

сестерций за штуку, цепа, до которой во врс-
только при очень оольшом

почти НС пре¬

<)бодах (Marl
возлюблсим
JtOTUbiM старикам в я

Sat, . , И, 5. 10). ;шозда поднималась
мена Варр'>я^^ ml'Lon правда, замечает, что такой спрос
на них спросе (В-Ч i ’ 1 Рима идет, можно сказать, ежедневное пиро-

Колулолле стала o6b.4Hoii pbinonuoi. цсчюп,,
1'*' ^ ’-.-„толю нечего презирать эту статью дохода» (Col.,
«ссльсколу - держали в таком количество, что -^«^яева

иишмалп па стороне людей, которые приготовляли бь
ншачку из винных ягод с мукой, причем наемники

Васколько доходной статьси оылп дрозды^
об пх кормах был предметом оживлен

к рашался
ванне»—
тат{ что
УШ, Ю, 5).
птичников иногда -
для IITUH сз^енчальпую

эти обхолилпсь 1'СДО ^
зМОЛхПО судить по 1 - ) >

обсуждения. немало люден, которые, говоря языком нашпх
В древнем 1 нмс бы. голубями». В противоположность

голубятников ^ главным образом, для развлечения п удо-
породных усадеб извлекали немалый доход из

хозяев ^ сходят с ума но этой птице, рассказывают
голубятен. родовитости» (Plin., N11,X, НО): пара краси-

о родос.лоппи гол>ои ^ pjjj^ie р конце республики 400 сестерции,
вых здорнвых ^'°^^^^^^,,„рдьиой красоты» платили по тысяче, а то и дороже

голубс11 «псклю совромеипиков находились
Колумелла возмуШДл ' ’ j,Qjj^5eii по четыре тысячи сестердип (V И ,
.тпод!!, готовьте ‘ за которую можно было приобрести четыре юге-
8 10), т. с. такую су» - 2 g\ 0,^.^ негодование не мешает ем}
ра земли иод виноградин ч ^.^дубятникам из suburbana; он замечает, что
давать специальные ' ’ ,у надо отрекаться от этой птипы. Много
хоротпему сельскому * рцмс; по словам Варрона, б1>1ли голубятники,
голубой держали и в больше ста тысяч сестерций (III. 7, Н)-
вложившие в своп У ^ голубей; чрезвычайно интересно,
Существовали ^ давая ему за пару голубей тысячу - ^
всадииколг Л. Акси ● ‘ тысячу шестьсот), ио любитель-голубятник,
стерпит! (Лкспи запр< ^ ^^^дда-голубя способность соображать и высчп-
иотсрявшш'т при q5 одном — как бы заполучить себе это сокро-
тывать II (mercator), предлагавший спою цену с обдуман-
впще, а трезвы! вериуго прибыль от перспроданш. Голубей держали
иым д,п; до пяти тысяч, по словам Варропа. Была целая отрасль
огромными ^ обслуживавшая голубятин: в гончарных мастерских
тг?г(Гтолляли спепиалыше горшки, круглые, толстые, с небольшим от-

путчем в боку; сенатор Лксии, заводя у себя в Риме голубей, покупа.1
чХио‘такие ^глиняные гнезда» (Varro, III, 7, 11).

Куры в Италии жили с очень давних пор; они копошились и в раоо-
адечьческо!! усадьбе и па крестьянском дворе, жили по городам и в де-
'  ' Это была единственная домашняя птица, которую Катои желал

кого

старых
дроздам, птицу

пвольствия,
своих

а за

сочто
● ce¬

ll

вл
ровнях

3*

I
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в большом количестве впдеть у себя в усадьбе (143); в императорском
Риме времен Марцпала тоже держали кур (IX, 68). Разводить их, однако,
с промышленными целями начали только в I в. до н. э.
хозя11ства влилась в общее русло промышлеипого птицеводства. У Соя
" :-ш «большие куриные стада» (Уагго, III, 2, 14); стадо кур в двести хптук

родставляется Варрону вполне обычным. Ип Баррой,

когда и эта статья

оьы
II

нп Колумелла по
приводят цен ип на кур, пп иа цыплят, пи па ятгца, по что куры прпиосп-
лп хорошпп, .хотя и не такой л iголовокружительный доход, как павлины
или дрозды, в этом можно не сомневаться. Порукой служит то виимашге,
которым куры пользуются у Колуыеллы, Птицевод п.з sul)urbamim .знает,
НТО мода, отвернувшаяся от павлинов, не имеет власти над Kypimeii и что
приоыль от этой скромной, HeTpe6oBaTenbiioii птпцы верна нпмТпюша-

мо‘™ ГрГдУо™ -ГкГ™ " самого'скромного и ct
римлянина времен Катом,^так''поямяе”т'^’*'''‘°'’ старозаветного
торый не знает удерлчу своим гастпоттпл1Т1 ^ ^ плшераторском Риме, ко-
восходно учитывает спрос roi5^?ncro?o ^ прихотям. Куровод прс-
цьшлят (в хозяйствах, далекпх^от города^ kviThh''” выращивает
уже не сая;алп на япца) кототтх после летнего солнцеворота
(Col., VIII, 5, 9)Гвеоьма'^зГбо™е'’н™ГГагТотоп^"“® ""
усохшими на зимнее время и зттяо'г L ^о^^раппть яйца свежими и ir
о которых Катон и его клгощщца и тгп ^рпемы откармликапця кур
89). Насколько ДОходнои"с?атТеТбыла кХп'ГГ
что италгшекпо куроводы заиялттпт т> можно заключить из того
которую Колумелла называет «
ных греческих петухов с местной fie
тисов, очень краенвых, к^ушж^ беспородной

так же как и курица, давно
гусеводству начало положили Сей
большпх гусиных
еще одного

пуриной породы,
скрещивая круп-

курице!!, они создали ме-
отличагощихся носкостью,

жил в Италии,
Гусь,

тт ni-r. еп , промытлештому
стад fVaiTo, Ш V R ^ было не 'колько

крупного гусевода - Метоллз Т" "'’“'«ает
консульству 52 г. ПлппинTovn" '^''"™°на, коллегу Пом-

Я.З деловон жизни этих .aioneii: кто-то подробность
ii.vio печень, достигающую у откормленнпеё вымачивать гусн-
н молоке с ме.дом: ловкие про.мышТетГ больших размеров,
иомическую новинку», которая сраз1 ёё ' “™Poc™n „а рынок «гастро-
ш „а „X товар. Гусиная почетщ^ео и спрос п це-

ёсёё'етёёГГ”’ ''рололсекп замечает Пд?'“'" благодетельного
ёёёГ ёётч кТшепё 62), „епзменно

На сульоу гуся большое пттттп
с Германией. Германские гусц смвил близкое знакомство римлян
ния Старшего, который долгое время “о?™'"’ ™ овидетельствГпяи-
очонилцом того, о чем РассказывёеГкоёан?"®'' " ^ормании и cL был
отправляли иа охоту за дикими гусями "опомогательных
даже караулы (.\ГГ, .X, ,54). ГусиныГнёппГ «ниман для этого
«Пзисжеииость,^ ""●■мушается Пчптай пабивать подушки,
чины затылок не может обойтись ™ ГГо, ™'’"'Д™ даже у муж-
гусои настолько ггодгшлся в Риме что ёё "Р'.'“«соб.де,шя». Спрос па
ооластп MOfHrnon (гопоргюо иобопо-т? половине I
в столицу полые гусгпгыо стада (РИп '^^Р^^Дпп) пригоняли

.VlecTifr.re подгородные лтпцоподп'’кп ’

лоду!Гггаг лабпвали пухом гормаискцх гусей^”^^’ ^^‘^nr.Tir

наряду с нимпен по

войск

в. и. э. из

спрос. Если
то иух, пусть сортом п поху-
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же,— имелся и на своих, домашних гусях. Варрон ни словом не упоми
нает ни о гусином пухе, ни о перьях; они, видимо,  в глазах его не пред
ставляли целностп, но от Колумеллы мы узнаем, что  в его время гусей
ош;1Шывал11 дважды в год: весной и осенью (VIII, 13,3). Гусь оказывается
теперь источником двойного дохода: он не только дает мясо, но и постав
ляет материал, в котором избалованные гороя-;ане настоятельно нуждают
ся. Колумелла, бросив несколько слов о разведенпн гусей для дома,
подробно останавливается на промышленном гусеводстве, при котором
хозяин держит эту птицу большими стадами. Попробуем нредставпть
себе, KaKoii доход приносили хозяину гуси.

Плини!! сообщает, что фунт пуха с германских гусей стоил пять де
нариев. Пух этот считался наплучшпм; свой, местный ценился дешевле.
Предположив, что цена ему была даже вдвое дешевле (а это вряд ли),

по 10 сестерций за фунт, мы получим следующие цифры. Гусь дает
год обычно 200гпуха; следовательно, стадо в сто гусей даст 20 000г =

60 римских фунтов, за которые хозяин получит 10 X 60 = 600 сестер-
ц(п"[. Югер пшеницы давал во времена Колумеллы 80 сестерций валопога
дохода, а югер виноградника — 300, причем и хлебное поле и впноград-

лозы требовали и труда и расходов неизмеримо больше. Хозяевам

Т, G.
В

ные
subiirbana стоило и разводить ryccii п заботиться  о них.

Уток Сей у себя держал и даже устроил для них особое отделение на
птичьем дворе (Varro, III, 11, 2), причем не скупился для них на

II обильный корм. Утки, видимо, были доходной CTaTbeii, но
своей!
хороший
можно думать, что большой прибыли хозяину они не приносили, так как'

ценилось невысоко. Судя по тому, что говорит об утках Колумел-
(VIII, 15), птица эта в его время утратпла всякое рыночное значение.

Зато она приобрела значение эстетическое, превратпвшпсь в необходимую
деталь определенного пейзажного комп.по1чса, который римляне в 1 в.

связывали с Египтом п очень любили. Пристрастие к египетскому
пс11зажу достаточно засвидетельствовано помпейскими фресками: в со-

входят вода, болотная 1)аститольность п уткп. Достаточно срав-

мясо их
л а

н. э

став его
ппть утятник, описанный у Варрона, с утятником у Колумеллы, чтобы

что у Колуме.ллы хозяин устраивает у себя в усадьбеубедиться в ТОЙ!
ИПЛЪСКО!! дельты.уголок

Пнтореспо сопоставить страницы, посвященные птицеводству у Вар-
т)оиа и Y Колумеллы. Иа птицеводство Варрона яЬиый отпечаток иало-

грЬчоская книга. Сопрейтенники Варрона, первыйги организоваппше
многому должны были учиться

жи.ла
ромышлеппос птицеводство, естественно

\- своих восточных соседс1'г, которым эта отрасль хозя11ства была хорошо
знакома. Для многих нтплтп'гскпх хозяев, принадлежавших к верхушке
тогдашнего римского рабовладельческого общества, весьма образован-

жпво пнторесовапшихся самыми разнообразными научиыйгп вопро-

н

пых,
— от естествознания до истории и лпнгштстпкп,— обаяние ученого

сельскохозяйственного трактата было очень велико. Б.леск чуя<ёземно1г
агронойпгческо!! учености затмевал скромньп! деревенский опыт, ноепте-
ляйгг! которого были такие томные люди, как ключницы, старушки-крость-
япкп, нтицеловы п охотники. У ппх ли было учиться Металлу, консулу

трцуй1фатору, или Сего, богачу-.землевладельцу, своему человеку в доме
Цезар^! II Coir погрузился в Магоиа и эллппистичоскпх авторов, ирсно-
бреЖИТОЛЫЮ оттолкнув ЛСЛОВСКШ'г опыт, которы!!, по мудрой pyccKoii по
словице, всегда оказывается кладом для внуков,

'(о HOKOTopoii стопспи и Сен и его товаршци-птнпеводы были правы.
I в. п. э. в Италии ]1азвод11лп главным образойг для нужд с<вб-

II

Птпц\'
стпенного xoanircTBa: промышлсппос птицеподство с ого сложной органи-

трсбованнй. нрсдппсывающпх иногда быст]>уюзациеп, учетом рыночных
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перестройку, II с уменьем приготовить товар «пс по сезону» было, конечно,
недоступно и ыепонятпо простодупшым деревенскн.м птичницам. У чу
жеземных птицеводов учился римлянин, как устраивать обширные по-
могцения для птицы и какую оду давать cii, чтобы она носкорео н пожир
нее откормилась. Неслыханны!! доход,
иу повое птпцеводство, конечно,
правильным нутом.

Время шло; первый угар птицеводческого восторга развеялся: :
на, современники Колу.меллы, познакомились ие только с доходностью
ОТОИ хозяиствсшюГг статьи, по и с ноперностыо этих доходов, кочобавшпх-
ся в зависимости от капризов вкуса и моды. Жизнь учила быть осторо
жное и внимательное: трезвый пталпец, практичны!!  и расчетлнвьиг бе])От-
ся .за пересмотр своих греческих учителей. Тут-то  и настало время для

старушек», которым Колумолла поручал cnoir
курятник и которые вок свои свековали в уходе за домапшо!! птицей- для
охотников, дереловившнх за свою жизнь не одну тысячу дроздов для’, сох
вооощо, кто пзо дня в день паблюдал да nTn^ii, ухаж пшд зк oii п-
учал се повадки л обычаи. Хозяпп отодвинул в стортпу греческие “витк ■
теперь он слушает, что говорит ему родная усадьба  и темпаГдерепиГ О я

пзвода;сГбе^с°^"т\™"беТсТл'?"Г'’ " тто лТспа Лыг.ц
г,г:оо?од„“”“мои.;ь
не сдпиственная л не лучшая пища,
лучше всего сообразоваться здесь со'
подметить, когда оиа живот на

который стало приносить хозяи-
П1ЮЛН0 убедил его в том, что он идет

хозяе-

для птиц
про '.той

что есть корма более дешевые
якусами птицы, которые

воле. Италийский

что ячмень повсо
и что

можно у нее
птице вод теперь впдщ-,

кое-что он изменяет,
упрощает н удешевляет,

своих родных мест. «Птицеводство» Колумо™!'и согласпо'с”
п резко от пего отличается: эллинистическая основа
реработапа италийской практикой: свое и
ческое единство. Так в «Эпеп.де»

что ему следует переделать уроки своих
кое-что выбрасывает

иасташшкоп:
кое-что дополняет,

руководствуясь II требованиями
повсо.

во всем
условиями

варроиовы.м
изменена здесь и пс-

чужое слилось в некое органн-
„ „„ греческие и латинские элементы слнгшгг
04, nZr гроческ,ш перистиль и латппскип апп 'Г о
Т'Гп? п комплекс. '

Р,«шм ио^муГчт'о^а™ Го'бшГ,'," птицеводство по;.
Ь аиа от римского рынка Хозятт „ ^ ^ зависимость хозяйства в suhiir-
расиолагает в сплу террнторналь!1ой ™зо7тн
какие предъявляет к нему ropmcKoii nmrm- треиоваппя,
о н свое хозяйство. II садовотстпо н пГ Р^пняпсь наоадш^о.штво, II виноградарство

осооый характен
могло возникнуть только под Римом*
могло только иод тгам. Впоследствии'
ГОСОСТОЯШГЯ в - ’

них, строит
животноводствоI!пршшмали под Римом но промышлониоо

порвопачалыто
птпцеводство

„ „ сутцоетвовать
rnvnопредолешгых v городов II ростом бла-кругах нталинского -на
разу.местся, возможно

п

селения, развитие
' к в других подго

этого вида птицеводства стало
-

,
род!гых местностях.


