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ПРОБЛЕМА РАБСТВА У ПЛАВТА И КАТОНА

PIMCKAЯ комедия (п комедии Плавта в частности) сейчас, как п преж
де, широко используется для=пзученияпсторппрабстваЛ1зновыхра-
бот следует назвать псследованпе П. Шпрангера пмегшцее серь-

аналпзе литературного наследства Плавта, но
классо-неприемлемую концепцию

езные достоинства в
, затушевывающуюотстаивающее

вый антагонизм между рабами и рабовладельцами
Наиболее четко сформулирована эта концепция в докладе С. Лауфера

на XI Международном конгрессе псторпков, посвященном античному раб-
С. Лауфер, хотя и признает разделение античного общества на рабов

рабовладельцев, утверждает, что в нем не было серьезной классовой
вражды, а тем более борьбы. (Велпкпе рабские восстания, с его точки зре
ния были лишь эпизодом, вызванным особой обстановкой в средиземномор
ском мире.) Стоит отметить, что, уверяя, будто между рабом п его в.ладель-
цем отношения были такими же, как между слугой и господином в пьесах
XVni в., автор ссылается на рпмскую комедию

Взгляд советских исследователей на пьесы Плавта, как на
истории римского рабства, всего- отчетливее выражен столь авторитету.
,1ледов^элем, как С. И. Соболевский. «Введение в комедии рабов как
главных действующих .лиц,- писал он,- является оригинальной черто

ству
II

твопчества самого Плавта»"*. ^ т^пмо-
Принимая эту точку зрения, Я. Н. Коряшнскип па р^бы

дпй Плавта убедительно показывает, сколв отрицательно
f своему по1ояГеншо, как велико было пх стремлонне к
Тсропцпя, напротив, сглаживаются резкие протнворечпя между раоа

■ Peter Р. Sprangor, Historischo Untorsuchuagon ги den Sklavcnriguroi. ties
Plautus uiul Tcrenz, Wiesbaden, ,(.,^,0 лг?, .i г-тп 141^ n статью E. W.

2 Cm. краткую рецензию М. Г. (ВДП, А'Уту ^ 2, стр. 94).

Штаермап^Пуоупу1юбов^^перподп^^^

всторичссвих наук в

Стокгольме, ВДИ, 19G1, № 2, стр. p/i и комментарии С. И. Соболев-

;  ?гр’ з1.‘’са^<^«пое^™?:Йе™иГга подворю.Л^акжо^Ппст-

ров™.Мсм Т А.‘Петровский" (cM.^lnSOOrpaMS ™ м!; IUm! стр.
69 L.) О римском происхождошш «интригующего раба» как «главной пружины д
ствня» ишнет н Е. М. Штаермап (ук. соч., стр. J сл.).

Шн'тпнк apiaiiieii пгторшт, .'N'b 3
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п рабовладельцами. Это исследователь объясняет влиянием греческих
образцов п популярностью Теренция в аристократических кругах
Я. Н. Коржннскпй полагает, что Плавт симпатпзпровал рабам как пред
ставителям обездоленного класса п старался внушить зрителям те же
чувства.

Е. М. Штаерман, напротив, считает, что Плавт не был выразителем
сознательного протеста против рабовладения. В своих комедиях Плавт
обнажил неприязненные отношения между рабами и хозяевами п высту
пил с распространенным в Риме мнением: раба нужно сносно содержать,
чтобы привязать к дому

Пронзведенпя Плавта, несомненно, содержат большой, еш,е не исчер
панный материал по истории римского рабства. Конечно, теперь едва ля
кто-нибудь, характеризуя положение римских рабов, решится подобно
А. Валлону основывать свои построения на выдержках из Плавтовых
пьес. Рабы комедий Плавта ~ «литературные». Для нас интересен другой
вопрос: считать ли Плавта бытописателем, не осознавшим остроты «раб-

вопроса», или «пропагандистом», обрагдавшпмсл к разным катего
риям зрителей, в том числе п рабам, с соответству1ош,пмп социальными
р ек омендациямп?

К этому вопросу подошел R. Гофман, утверждающий, что Илавтопы
рабы «представляют поэта», KoTopLiii, описывая взапмоотиошония между
рабами, вывел на сцену теоретический принцип Катона’. Но, может быть,
влияние социальных принципов, выраженных в трактате Катона, было
еще глубже?

Годы жизни Плавта — 250—184, Катона — 234—149. Оба они слыша-
лич «Ганнибал у ворот», встречали победителей над Филиппом V, Ан

тиохом Ш и Персеем. Всего несколько десятков лет отделяют их от вели
ких рабских восстаний в Сицилии, от «государства солнца» Аристонпка.
Они жили в то самое время, когда в Рим широким потоком хлынули рабы,
роль которых во всех областях жизни стала значительной. Перед римским
оо1цеством стал вопрос об пспользовашш рабов и взаимоотиошепиях с шшп.

Сошлемся на Катона. Он приобретал «работящих»
выжимая из них «словно из вьючного скота» все соки (Plut., Cato, 4—5).
с^ти сообщения Плутарха совпадают, с принципами, провозглаигепными
самим Катоном в трактате о земледелии, где ои предлагает постоянно за
нимать рабов трудом (Do анг., 2, 1—4), продавать старого, больного не
вольника (2, 7) и т. II.

Главной заботой Катона было рационально использовать рабов в
истве (отсюда его советы, как использовать их в разную погоду, как

гая^кя^ ^ времена года). Этой основной задаче подчинена и дру-
ГГпчтп^ ^ рабами, чтобы они лучиге трудились,
ггшуг^г пре/щочитал приобретать молодых рабов, легче поддаю-
малтгктт ^ (PliiL, Cato, 21), заботился о создании для них мало-
ПИАУП условий жизни. «Рабам,- писал он,- не должно быть
чт.' V должны мерзнуть и голодать» (DoagT., 5, 2); нужно «знать,

У Р па уме» (5, о); раба можно привлекать к участию в жертво
приношениях «за здоровье волов» (83).

Сам Катон
Cato, 3). Он

ского

ли к

конюхов и волопасов,

хо-

времепами трудился вместе с рабами,
разрешал им

ел их пищу (Plut.,
плату сожительствоватьза со служанка-

римской “
7  стр. 97 сл.

1* л-’ о 1 f m а п п, Plautinisclie Sklaven. Sozialoknnnmierlif»
alton Orient шк1 Idassischen AUertum, B.. 1901, стр. 146 елл

Vcrhiiltnisse im
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МП ®,не мешал копить деньги и перепродавать мальчиков (Pint.,Cato,21).Ка
тон рекомендует поош,рять добросовестного раба, советз'^ет воздейство
вать на вплика убеждением (Deagr., 142), но не меньшую роль отводит п
наказаниям, подчас весьма суровым: за мелкую вину невольники наказы-

ремнем, совершившие тяжкий проступок карались смертью (прав-
приговора участвовали все рабы — Pint.,

вались
да, в выпесешш смертного
Cato, 21).

Обп;пл1 местом в псторическо!! литературе стало сообп;ение Плутарха
о распрях между рабами, которые сеял Катон. Меньше внимания обраща
ли на то, что суровый цензор, несмотря на совместные трапезы со своими
невольниками, не забывал о непереходимой грани, отделявшей хозяина
от слуг. Он даже отказывается от наставников для сына из числа рабов.
Раб ие смеет бранить или драть за ушп молодого Катона, а тот не
должен быть обязан рабу благодарностью за первые знания (Fiiit.,
Cato, 20)“.

Катон не только поучает, как нужно использовать рабов в хозяйстве,
нс только старается регламентировать нормы отношении с ними. Перечис
ляя обязанности вилика, он пытается нарисовать оораз.«хорошего ра .
Билику надлежит соблюдать порядок в хозяиствс, быть отменно ^естщш
трезвым, трудолтобттвым, заботиться об исполнении воли ^
смеет считать себя умнее хозяина, должен быть другом хозяйским ДРУ^ьям,

Он не MO/KGT без разрешения давать в долг
обязан своевроменпо взимать долга (Cato, De

слушаться, кого надлежш
или занимать на стороне,

Итак \шабскш1 вопрос» для Катона состоял в том, как заставить раба
быть верным, честнь,м, трудолюбивым. В своем

воздепствия на раоа (поощрения н наказания) н создаедуст средства

^ир^ГдеГти”^ в пов-
интересовавшихся агрикул W ответить па этот вопрос,

хозяев,

седневпон жизни? Комедии Плавта д писателей-комедиографа
Попытка сравнить ,,‘бует некоторых оговорок. В пред-

II автора экопомпческого трактата 1 > ^ насколько Катон птем
лагаемой статье не реальное положение римских
более Плавт отразили в своих сои J _ писателей о взаимоотноше-
рабов. Нас интересуют предстаменпя обш ^ ^
ПИЯХ рабов и свободных; иопытасг Д явтоиа и что они порицали,
сфере вызывало одобрение того сопоставимы, хотя для перво-
В  этом пункте автор рационального использова-.
го «рабскшг вопрос» был связан с Р ‘ ‘ задевать прежде всего
шш рабов в хозяйство, а второго
как важнейшая сторона быта римск 5,'..,.р*п'1>нпо что в сочппепшт Ка

При такой постановке вопроса не та ^ > п'комедиях Плавта в основ-
тона мы сталкиваемся с сельскими рао ; ’ впрочем, что среди пер-
IIOM с домашними, городской челядью. ' ’вилик Олимппои (Gas.),
сонажей Плавта попадаются и ’ /Хгис.), прислуживающий
Грумиоп (Most.), раб по прозвищу 1р><я1Я1 v
своему хозяину, живущему в деревне.

njijiiiuy довольствоваться жсчюв, да-
Ср. Dp agr., П1З, где Катоп пгодипсываот

роваииой хозяином. ^,л„г,гп
» Интересно отмстить, что от narjOnoio

достерегает и' Плавт. повышает отцовскоевек

ППЯ р

, попав под влияшю i)aoa, пром

13ЛИЯ аба па молодого человека пре-
комедшо «Привидение», где молодой чоло-

состояпие (см. Most., 1—00).
6*
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Римский комедиограф не стремится создать цельный, положительный
образ раба Тем не менее мысли о том, каким должен быть хороший раб,
встречаются во всех его комедиях. Так, servus bonus понимает, что хо
зяин вполне над ним властен (Ampb., 557), он обязан подстраиваться под
настроение хозяина и в зависимости от этого быть грустным или веселым;
хорошему рабу следует быстро и без досады исполнять приказания, слу¬
жить на совесть, сначала думать о хозяйских делах, потом о своих, пом
нить и во сне о своем рабском состоянии (AuL, 588  и сл.). Даже в отсут
ствие хозяина он должен заботиться о хозяйских делах, чувствовать перед
хозяином благоговейный страх и воздерживаться от вина (Most., 16 и сл.,
857 и сл.; Men., 967 и сл.; Persa, 7 и сл.; Pseud., 1115 и сл.), все знать о
хозяине, но ничего не выбалтывать (Mil., 478, 563), подчиняться так, чтобы
легко было приказывать (Mil., 611—612), исполнять своп обязапиостп без
напоминания (Sticli., 57—58), бояться господина п заботиться о нем (Most.,
993), быть при нем молчаливым, не соваться вперед  с разговорами (Rud.,
112 и сл.), сохранять верность (Capt., 344 и сл.), переносить рабство <<как
следует» (Capt., 372).

Так, в разных комедиях Плавт набрасывает черты верного, «доброго»
раба, которые до мелочей совпадают с требованиями, предъявлявши
мися Катоном к образцовому вплпку. Постоянное возвраш;епие к этому
образу свидетельствует об актуальности проблемы «хорошего раба». К кому
ооращался Плавт? Понятно, что о таком верном рабе мечтали люди, вла
девшие рабами. Но было бы неправильно думать, что Плавт просто хочет
показать рабовладельцу, каким должен быть «servus bonus» (ему это было
и без того известно). Комедии Плавта смотрели все, в том числе п рабы.
Видимо, комедиограф обращался п к ним со своими советами, как п чем
нужно п можно заслужить благосклонность хозяина.

Выведенные в Плавтовых комедиях конкретные рабы отличаются от
этого собирательного образа: они умны, находчивы, когда нужно, храбры,
но лукавы, вороваты, самоуверенны л, безусловно, враждебны господам^^—

дарования, которых Плавт не отрицает, направлены во вред хозяевам.
Возможно, что Плавт, обращаясь

пх

рабам II господам,
стремился к исправлению «рабских нравов». В свете сказанного небезын
тересно рассмотреть некоторые аспекты отношений рабов и господ, как их
рекомендует строить Плавт. Плавт ставит вопрос о награде рабу за его
добрые качества. Важно отметить, что рекомендации иа этот счет даются
со сцены чаще всего самими рабами

Изоежать наказания верной службой — мечта, вероятно, всех Плав
товых рабов. Многие из них помышляют о сытой Лчпзни (Men., 980 и сл.);
раб Грумпон (Most., 41 и сл.) с завистью попрекает распутного раба Тра-
ниона тем, что тот ест дичь и рыбу, а ему приходится довольствоваться
луком и чесноком. Эти примеры можно было бы

к зрителям

-  - умножить.
Раба можно одарить мелочью. Старый Лясидам обещает рабыне сан

далии, золотое колечко и многое другое (Gas., 705  и сл.). Очень выра-

10 С. И. Соболеяекпп (П у б л п II Теренций, Адольфы стр 38) пишет о
пепоследоватольностя характеристик Плавта: «... Какой-нибудь раб с самого начала
пьесы выка.тывает большую честность, предаппость своему господину н вдруг проис
ходит перемена, гшчсм пс мотшшроваииая, и этот раб превращается в отчаянного плу-

Ыа оту пепоследоватслыюсть указывает ц Гораций в одном из Посланий" (П, В
170—1^2)».

п Ш т а е р м а и, ук. соч., стр.
ГО прапгер считает комическую фигуру раба мало подходящим рупором для вы

ражения социальных протестов поэта (Ь р г а п g о г, ук. соч., стр. 113). Можно согла
ситься с тем, что Плавт не критиковал римские порядки устами тоатральпых рабов.
Но сценический раб был вполне подходящей фигурой, через которую автор обращался
к зрителям, в числе которых были рабы.

та.

fA



85]\1АТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РАБСТВА

зительно звучат слова раба Мильфиона, который считает за благо хорошо
поесть, иметь бесплатаую подружку (Роеп.,867—868). Владеть подруж
кой — мечта Плавтовых рабов. Так, валик Олпмшюн пытается обза
вестись женой, имея почтенную должность (Саз., 107—110). Этп рабские
желания, считает комедиограф, заслуживают удовлетворения при опре
деленных условиях: недаром раб Мессенпон уверен, что за добрые дела
хозяин его наградит (Меи., 980 п сл.).

Перечисленные меры поощрения можно рассматривать
Они обеспечивали тот уровень рабской жизни, о котором говорил Катон.
Вероятпо, II Плавт придерживался принципов, бытовавших в кругах лю
дей, владевших рабами и обобщенных таким хозяином, как автор «Земле-

мно-

как обычные.

делия».
Высшая награда — освобождение раба. К свободе стремятся очень

гпе рабы Плавтовых комедий Достигнуть ее можно двумя путями;
выкупом или добрым делом Шпрангер (ук. соч., стр. 35) прав, замечая,
что для Плавтовых рабов свобода — мечта, да.лекая перспектива. Нельзя,

осуждение рабства, но напрасно немецкпп псследо-
^ смысл. Плавт улав-конечно, видеть в этом

ватель вообще отказывается искать здесь соцца,льныи
ливает реальную мечту раба получить свободу и рекомендует ’

обрести. Он пытается воздействовать на разнородною поолп
: одним он указывает средство получить свободу, другим дает совет,

КИМ можно ее
15ку

Если обычае награды рабам, встречаемые у Плавта, заходят соответ_
ствпе в рекомендациях Катона п ъпл можем “
медиограф показывал со сцены то. что хотел бы видеть К/™”''

раба. Следовательно, обещание свооод протя?кешш длительногокачества рассматривалось на протяжении
как средство воспитать в рабе этп качества
как сред достойным награды, хозя^  «Близнецов»

томит
бег-

рошие духовные
исторического периода

Таким образом, рабу рекомендается Пяоаспт пз
пну ~ награждать достоинства. Недаро ' ^ ^ рабов
называет дураками тех, кто заковыва ■ яупные поступки п
в оковах. Ведь такое обращение толкает р питьем (Меи., 80 и
ство. Не разумнее ли привлечь раба хор ^ пугают того, кто к

ГГа“ хозяина рабу торько потерять
(Mil., 1210).

На услугах рабов п достойном
кажется, отношения

хозяевами основы-
в комедии

их вознаграждении
, изображенные

«Стих».
ваются, как мне

/Мпп 1023)' Лпфрак (Aul., 309—
Мепехм требует свободы за спасение хозяппа (мсп.

310) хочет запять талант, чтобы откупиться < Дпгшшпу ради получения своооды
(Stich., 752); Леонид п Либад готовы служив лрг обещает ему своооду

13

(Asin., 650-652): Лпепдам, стараясь Рс„обождепия (Epid., 711); Харин в
(Gas., 473-474); Эпидпк за своп (Merc., 154-155); служанкапатрудную минуту обещает свободу своему раоу Р молодой раб Псгнпи надеется
Экнфа возносит свободу выше тпа’халпоп требует свободу за услуги
свободу за своп достоинства (Persa, zas “у-д''.:„_.елытым дать свободу всриому рабу
(Rud., 1216—1220); Агорастокл считает обя _ 503_5б4).
(Роен., 130 п сл.); мечтает о свободе j| Коржинским, который изображаетВсе это ПС позволяет согласиться с л. ● 1
Плавта критиком рабства.

Н о f f ш а 11 п, ук. соч., стр. 142.
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I

Мысль Н. Ф. Дератанп, будто Плавт стремится в ней привлечь внимание
к быту рабов и тем самым проявляет себя «представителем низших сло-

,— ничем не подтверждается. Комедия «Стих», как и «Пленники»,
стоит особняком в Плавтовом репертуаре. В ней тоже нет иытрнгаиа-раба,

1Gев»

распутницы, хвастливого вопна, т. е. всех тех характерных типов, кото
рые, по словам самого Плавта, делают комедию трафаретной (Capt., 52 и
сл.). Единственный персонанч, веселящий публику,— парасит. Можно ду
мать, что автор для того только и вводит эту фигуру, которая не требуется
развитием действия.

В этой комедии отсутствует занимательная фабула, но зато все образы
положительны и поучителып}! с точки зрения их MopavibHbix качеств. Даже
старый Антифон, убедившись в непреклонной добродетели своих дочерей,
дает им благочестивый совет усердно заботиться о хозяйственных делах
(Stich., 145). Необычны, сравнительно с другими комедиями, п образы
рабов. Стих — верный раб, разделивший с хозяином многие беды (Stich.,
418). Сагарпн, тоже верный раб, радуется возвращению в Афины, страну
своих господ (Stich., 649—650).

За верность рабы получают заслуженные, с точки зрения господ, на
грады (Stich., 422); им даруется возможность свободно попировать, уда-

подружке. Стих в дополнение к суткам отпуска получил бу
тыль вина. Он рад: хозяин осчастливил своего раба (Stich., 655). Рабы
устраивают скромную — по средствам — пирушку, они знают свое место,
довольны им. И рабы, и господа удовлетворены.

Нереальность всего изображенного чувствует и сам Плавт. РХедаром
Стих, обращаясь к публике, просит ее не удивляться рабскому веселью,
любви и обеду; в Афинах это случается (Stich., 446 и сл.).

Содержание комедии, в которой выведены только положительные об
разы рабов и господ, исключительные отношения между ними, позволяет
подумать, что в этой необычной комедии выражен определснпый социальны]):
идеал Плавтг^ Крепкая, дружная фамилия, рабы, отделенные от господ,
но поощряемые за верность, довольные своей судьбой.

Шпрангер (ук. соч., стр. 119) отрицает, как мы видели, наличие соци
альной платформы у Плавта. Это не так. Конечно, Плавт но критикует
рабовладельческие порядки, едва ли есть основания считать его вырази
телем настроений униженных и угнетенных. Но назвать его вслед
Шпрангером комед1П1ным
толпу даже за счет ее слабостей и ошибок,— невозможно. С каким вооду
шевлением рисует Плавт патриархальную жизнь римской фамплип, где
рабы верны своим хозяевам и знают свое место, где царят мир и любовь!
Комедия «Стих» тому подтверждение.

Мы упоминали о стремлении Катона отделить рабов от остальных
членов своей семьи и, в частности, от сына. Но cypoBi.iii цензор иногда
разделял рабскую трапезу, разрешал рабам за определенную плату схо
диться со служанками. Между прочим, в комедии Плавта Стефания, по
дружка Стиха и Сагарина,— служанка в доме их господ. Иа пирушку
с ней рабы тратят накопленные деньги (Sticli., 753—754).

Социальпый идеал Плавта, как я попытался показать, свидетельствует
воззрений на «рабский вопрос» с настроениями хозяев

Катона. Посмотрим теперь, что порицал римский комедиограф.
Каковы были представления Плавта о «плохом» рабе? Сама характери

стика пороков позволит определить социальные позиции автора. В данном
насколько образы рабов следуют установившимся

лившись к

за
писателем, стремящимся только развлечь

о совпадении его
типа

случае несущественно

Т и т М а к ц и п Плавт, И.чбрапные комедип, [I], М., 1933, стр. 358.
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трафаретам В конце концов трафаретный образ избирается автором как
обобщающий — для решения определенной дидактической задачи

Итак, какими чертами Плавт наделяет «плохого раба»? Скеледр (Mil.,
482) упрекает Палестрпопа за то, что тот не заботится о хозяине. Палп-
И5Ф, «немало знавший розог», терпит за болтливость (Сиге., 193). Гарпаг
называет плохим и негодным того раба, который не ценит господского при
каза и ничего не делает без напоминания, чувствует себя свободным; чуть
укрывшись от хозяйского ока, тратит скопленные деньги на распутство.
Такому без конца быть рабом (Pseud., 1102 и др.). Лпбан, обращаясь к
самому себе, советует не подражать рабам, обманывающим хозяев (Asin.,
255). Рабу не подобает быть гордым (Asin., 470). Осуждается стремление
раба к бегству (Cas., 953). Грумион (Most., 20 п сл.) обрушивается на раба
Трашюиа, который, пользуясь отсутствием хозяина, развращает хозяй
ского сына, пьянствует, траняшрит господское добро. Сам Трашюн приз
нает своп грехи перед хозяином: выкупил любовницу, занял под процент
деньги II растратил их. Раб Сталагм заявляет о своих дурных качествах:

не был добрым, дельным, порядочным (Capt., 955 п др.).

18

никогда он _
Таким образом, к рабским порокам Плавт относит пренще всего то.

Только эти пороки и осуждает комедиограф.что во вред господину.
Если отрицательные качества раба па благо господину, то онп оценивают
ся весьма высоко. Старик Деменет с уважением говорит о своем рабе Лп-
бане: хуже и увертливей этого раба нпкого не сыщешь, но аккуратен

а обещанное исполнит любой ценой (Asin., ИЬ
порок обращается в достоинство!

и

исполнителен. Умрет,
). В подобном случае п
Итак, социальная позиция Плавта проявляется весьма определенно.

Он осуждает раба, который не заботится о хозяине, проматывает его доб
ро лжет II т. д. Но ведь и Катон требовал от раба честности, сдеря-ганно-
сти ^ трудолюбия. Короче говоря, пороки Плавтовых рабов до мелочей
могут бытьпротпвопоставлены положительным качествам, которых тре-
бует Катон от хорошего раба. Хорош тот раб. который
господину; плох тот, кто доставляет господину неприятности Совершен
очевидно, что и в данном случае нот основанпп считать защ
инком рабских питересов в большей степени, чем К”она. Стоя на &л
ких к.лассовых по,зпциях. они каждый по-своему решают одну оовд^

дачу: иоказать. каким должен«^^^

. Оба они — знаток сельского
спецификой своего

сл.

Плавта, но о совпаденпи ^ „^о-г.т1тттг
общностью их классовоп позиции

комедиограф,- каждый в соответствии со
лившихся
хозяйства II

Ср. S Р г а п g е г, ук. соч., - папраилепа па псправлевпе пра-
18 Общоирпзпапо, что комедия пе только в лри.чыве  к гуманному

ВОВ (см. стр. 1029—1031). взапмоотпошеппп господина п ра-
обращепшо с пленными, но п в пр Читался покачать, что поучающее чпачеппе пме-
ба, готового па мо провозглашается задача вочденствовать па зрп-
ла комедия «Стих». В «Пуппнц . ^ замечают, что комедия дается для зрите-
телон. Свидетели, ‘^^РД“5?”^_д.5малн ее Нельзя согласиться с мнением П1прангора, счи-
лей, чтооы они бу^то комедии Плавта пс имели практически пранственного
тающего (ук. соч., стр. 1и/ ,о}Д Грпп жалуется, что публика не с.дедует право-
значения. задает мысли немецкого исследователя. Плавт сожалеет, что

ш отзывают должвот воздействия, но ото нс значит, конечно, что ноздоиство-
вать па

17

публику 011 II по хотс.ч.
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творчества выразили взгляды иа рабский вопрос, бытовавшие в тех кругах
римских рабовладельцев, к которым прииадлежал, по крайней мере,
Катон. В сопоставлеиии взглядов этих несхожих авторов ист ппчего прин
ципиально нового (см. выше прим. 7 и ниже прим. 24). Отмечали даже,
что образ Грубияна, раба из одноименной комедии, парисовап (в начале
пьесы) в соответствии со вкусами Катона

Плавт не только высказал суждение о том, что следует считать плохи
ми качествамп раба, но и показал
Не пытаясь решать вопрос,

что ждет обладателя этпх пороков.
каким наказаниям подвергались римские

рабы, посмотрим, кому грозили наказания и как вообще Плавт ставит во
прос о наказаниях

Опасность наказаний постоянно грозит II хорошим и плохим рабам
Плавтовых комедии. Едва ли это литературная.выдумка. Мы знаем, что
Катон не спускал своим рабам даже мелких проступков (Pint., Cato, 2J).

Обратимся к пьесам Плавта. Раб Соспя подвергается опасности нака
зания на нарушенпе городских порядков, ему грозят плети, и хозяин не
может его защитить. И это правильно с точки зрения Сосии (Amph., 153
и СЛ-). МессениоЕ произносил довольно длинный монолог о хороших

раб^ах. Последних ожидают изнурение, голод, холод, побои,
труд на мельнице. Хорошему рабу это но грозит. Поэтому

сл слу/кит с^расчетом: дабы цела оставалась спина (Мен., 972
алестрнон, рао хвастливого воина, испытывает зуд  в спине, думая

проделках. ^Ппнакий, ломясь в дверь, хочет ее «исколотить.,
рабов». Таких примеров можно привести очень много

^  ■’ “'/■ словам раба Фаниска, плохие рабы терпят побои за побе-
857 страха, непослушание, непсполиптелыюсть и т. д. (Most.,

^ ДР-)- Не продолжая этот перечень, который мог бы быть очень дли-
к  только иптереснос место из «Пунийца». Пролог обращается

^Р^^^Утствующпм на представлении: им грозят две беды — увн-
блггтт как бьют рабов и дома испытать побои,
оудь упустят (Роеп., 23 и др.).

что раба наказывают за проступки, опредо-
Рабы «ачествамп, п это не вызывает у Плавта осуждения.
ведлив^ос7т^^^!Г”“'’’'' ° (Мессешюн и Фаииск), признают спра-
тона- «Рабам чп”' наказании. Это,безусловно, совпадает с принципом Ка-

ОднакГ! ™ (De agr., 4)
здесь назумрртгп'^”’ Плавт п против излишней жестокости. И дело
мерные^н^азания’рч** “ гуманности римского комедпографа. Чрез-
заниям Скелелп Делают их нечувствительными к нака-
прадед Поэтомч Venn’™ Дыба.Наней погибли его отец, дед и
“J^^TcarapSonf п' 373 и др.). Не страшат
он и готов сыгпатТг ™ новость (Persa, 250-268), --
больше бить ра^Е тем хун-е°^они п° Баллпои признает, что чем
рабов мало (Pseud., 140 и ) В «Р^бе’ГбТяУ'
шивает своего раба (хотя и не без ипоит! «Fc
мне надо бояться?» (Pseud., 473 сл ) ''

Устами раба Фаниска (Most., 870 и сл.) Плавт утверждает что участь
ГнлохнГв^тР Г™ ® хоршшшТабом / плохс плохим, вместе с том поведение раба зависит и от поводеппя господииа:

II ПЛОХИХ

● ?

если они что-пп-

' гю-
потому

"Ш
/  .. Плант, Избранные комедии, ЦТ М — ТТ 1Q47 гтп
(введоида М. М. Покровского п Б. В. Варпеке к комедии «Грубиян») ’’ ’ 1 ●

Шпрапгор (ук. соч.,стр. 51) считает, что мпогочпсленные
Плавтовым рабам, являются традиционным элементом комедия

наказания, грозящие
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упомипавшпйся раб Сагарпстион хочет обмануть хозяина, потомугак
что он, скряга, запирает даже соль.

Плавт как бы обращ.ается п к рабам — «От вас завпспт доброта хозя-
пна» (слова Фаииска, Most., 856 сл.), п к владельцам рабов, прпзывая их
к определенной умеренности в наказаниях: чрезмерность в этом деле
к добру но ведет.

Таким образом, Плавт, сколь бы ни былп трафаретны образы его рабов,
как бы ни завпселп они от греческих образцов, проводит на сцене совер
шенно определенную мысль: есть servi frugi п servi callidi. Добродетели
первых заслуживают поощрения, проступки вторых — наказания. Обра
зец идеальных, построенных па этой основе отношений показан в комедии
«Стих». Р1х сущность: крепкая фамилия, где рабам, подчиненным непре-
рекаемо!! воле господина, отводится место, обеспечивающее образ жпз-
1111 в духе принцппов Катона. Особого сочувствия рабам у Плавта все-

Выступая против бессмысленной жестокости, обо
стряющей неприязнь рабов к хозяевам, римский комедиограф выступает
II против чрезмерного сближения со слугами, позволяющего пм забывать
о своем рабском положении.

Преище чем остановиться на этом вопросе, сделаю несколько замеча
нии. Плавт жил в переходную эпоху рпмской истории. Старые устоп пат
риархального быта оказывались непригодными, а новые отношения, ос
нованные па пронпкновенпп рабства во все области жпзнп, еще не поое
дили. В идеологии шла острая борьба, и новые «эллинские» начала натал-
кивалпсь на «охранительное» движение, возглавлявшееся Катоном Стар-

. Этот человек, пожалуй, как нпкто другой воплотил в себе противо-
речпя эпохи. Ведя неутомимую борьбу с многочисленными flagitia счрезвы
чайно консервативных позицпй, суровый цензор усердно пропагандпрова^
новые формы хозяйства, в которых рабам отводилась серьезная роль^ ^ . и 1 только часть

словам Плутарха,

таки заметить нельзя.

21шим

Проникновению новшеств в римский быт противилась
знати, но II шпрокпе круги граждан. Ые случайно,
народ был доволен цензорством Катона (Plut., Cato, 19). И это о ъясн ●
Пройдет всего несколько десятков лет и Тиберий Гракх, ссылаясь
мерный рост рабства, скажет, что диким зверям в Италии живется л> »
чем квиритам. А через сотню лет МаркТулийЦицеронбудетупрекать i с
та Квинта, с.лишком приблизившего к себе любимца-раоа Стация. _
многие люди вынуждены искать покровительства у раба наместника I
ВЦЦЦПП (CiC.,Ad fr., I, 2, 3). . rrnMTTKV

Таковы былп результаты проникновения рабства в римскою эко
II быт. Начало этому процессу было положено уже в III—Л
Рим из средиземноморского захолустья вырастал в мировою *

Социальная направленность Плавтовой сатиры, ее полптическо 
чение п место в идеологической борьбе в Рпмской этой

нет

по

И вв. в советской науке специально не исследовались
проблемы в по.чном ее объеме, я хочу здесь только поставить вопрос
ли у Плавта, в его оценке отношений рабов и господ мотивов, с лиж»^
щих его с Катоном и темп кругами, которые, признавая хозяиствепну
полезность рабов, шлталпсь противостоять их возрастающему влпян
в повседневной жизни, в быту фамилии.

Обратимся к комедии
настолько близок господскому сыну, что знает его мысли

«Раб'-обмапщпк». Герой пьесы seivus
(Pseud., 1Ь—

См. С. .Л. У т ч е п к о, 11де11по-полпттсская борьба в Риме пакапз'ио падения
республики, М., 1952, стр. 64.

М, П о р ц и й К а топ,
1950, стр. 89. Это противоречивое отношение Катопа к новшествам отмечал
ратапп (Т п т М а к ц и й П л а в т, Пзб])ашше комедии, [1 ], стр. 9).

21

Л..
Земледелие, пер. и комм. М. Е. Сергеенко,^М.—
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17). Необходимый молодому человеку, он пользуется этим ради желания
поиздеваться над старым хозяином. Проделки Псовдола увенчались ус
пехом. Он надул старпка Симона, своего господина,  п говорит ему на
смешливые п, пожалуй, предостерегающие слова: «Горе побеящеиным!»
(Pseud., 1317).

Наиболее ярко высмеивается зависимость от раба, втянутого в личные
дела свободного человека, в комедии «Ослы». Юноша Аргпрппп просит ра
ба Лпбана достать ему денег на выкуп подруижп. Хитрый раб достал
деньги и требует, чтобы хозяин за такую услугу катал его на спине. Ар-
гприпп вынужден подставить спину. Торжествующий Лпбан воскли
цает: «Вот так-то гнут горб гордые!» (Asin., 700—701).

^Тему свободных людей, поплатившихся за чрезмерное доверие своим
рабам, мояхно проследить во многих Плавтовых комедиях. Моя^но упо
мянуть рабов Эпидпка, выманивающего деньгп у хозяина, Сагаристпоиа,
за i^Toporo хозяин «хватается как за гноящийся глаз» (Persa, 10).

В некоторых работах посвященных творчеству Плавта
вается недоказуемая мысль, будто издевательства рабов над свободными,
встречающиеся в его пьесах,— свидетельство демократических симпатий
римского комедиографа. С таким суященпем можно было бы согласиться,
если оы издевающиеся рабы вы.зывалп у Плавта сочувствие. Но ведь этогонет. В описанной j
Плавт разделяет

Этим

выск азы-

сцене из комедии «Ослы» нет никаких признаков того
радость своего героя,

сценам, мне наймется, следует дать иное толкование. Излишнее
доверие раоам, чрезмерная близость с ними, попустительство — все это

1лавтовой сатиры, осуждающей «моральное засилье» рабов, против
^рого позднее выскажется и Цицерон,

борьбе,
но, был

что

сказанное дает основания предположить, что в идеологической
развивавшейся в Римской республике III — II вв., Плавт, вероят-
сторонником того «охранительного» направления в быту, которое

^атем возглавил Катон. Проблема эта нуячдается, конечно, в дополпитель-
ном исследовании

Плавтом, как ц перед Катоном, стоял «рабский вопрос»:
6a\fii определить взаимоотношения меящу господами  и ра-

труд невольников, их преданность н прп-
хозяовалгтт It Плавт видел неприязнь, царившую мелчду рабами п нх
лр и -к к различным категориям зрителей — в том чпс-
этот счет пути для ее сглаяшвания. В своих суящениях
товт.тх выходил за рамки Катоиовых принципов, сторонники

Р нпкновешгя рабства в римский быт.

тот II

на
ко-

послед-

23 ^

Избрашшо "комедпп, И,^стр!* «Эгшдпка» (Т и т М а  к ц и п П л а в т,

погошо за ири5апым^11 взглядов Плавта, осуждавшего роскошь,ТГ Tf U П тГ^ тт г ●’ ^ «охраиптолыгои» топдеццш! Катона Гем Т н т М а к-


