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ИТАЛИЙСКИЕ ГОРОНиНЕ I в. н. э.

(Мг/ниципалъиая знать и отпущенники)

Населенпе италийского города по своему социальному составу было до
вольно однообразно: если исключить рабов, то это люди, свободные от
рождения, и отпущенники. В экономическом отношении они располагаются
по шкале пе очень длинной — нищета, некоторая зажиточность, прочный
достаток, богатство. По этим ступеням размещаются, более пли менее оди
наково, и свободиорождепные п отпущенники. Сведения наши об этих лю
дях прямо пропорциональны их пмуществеппому положению, мы почти
ничего пе знаем о бедняках (populus, plebs); кое-что знаем о людях состоя
тельных; эпиграфика и археология довольно щедро снабжают нас сведе
ниями о богатой городской знатл и о богатых отпущенниках. Начнем с пер
вой. Что представляли собой эти люди? Как относились они к своему го
роду?

Италиец любил свой город, и в этом чувстве объединялись, вероятно,
очень разные слои, с младенчества «привыкшие любить родную землю»
(РИп Ер IV 13 9). Помочь, однако, городу, украсить его, облегчить его
нужды моми,’ конечно, только люди со средствами.  И они скоры и щедры

помощь «своей республике», которая для них «словно мать пли дочь»
(там же S 5) - они не пожалеют для нее пи денег, пн труда. Что пх Н1ед-
рость и забота подсказаны, между прочим, и тщеславие»., в этом можно не
сомневаться - человек остается человеком, но именно поэтому имеет он

чтобы его пе считали лишь низким животным, которое
послушпо только низким побуждениям.

Что было источником этой преданности городу? Юноша из аристократи-
связывал исторшо родпои страны с историей своего

па

право и на то

ческой иимскои семьи
рода- отец мать, старший брат повествовали ему о деяниях его предков;
мшосГрацией к рассказу служили их маски, стоявшие тут же в атрии.
МоГнЛгс сомпсваться. что номпейекпе Потидии и Голкопии или
тннщ I.C АН.ЩИН и Орцевип, чьи роды с незапамятных времен были связа
ны “городом знали що историю п роль,_какую в этой историп сыграли их
иродкГ Для них родной город и родной дом сливаются в одно
тсствоппо хотеть, чтобы родной дом был украшен, прочен п уютен, чтобы в
доме вокруг были довольные лица, так естественно  и желание украсить
ротной город и доставить удовольствие его жителям, землякам, милым
УЖО ПОТОМУ что они земляки. В благодарственных надписях, сообщающих
о то», что 'такой-то почтен от города в благодарность за оказанные городу
благодеяния перечень его щедрот начинается .дюбопытноп фразой: «за его
доброжелательность по отношению ко всем п каждо».у»; представитель
городовой арпстократии, потомок длинного ряда предков, служивших этому
ГОРОДУ совото». и дело»., он чувствовал себя пх иаследнико».: по доброй
воле и по голосу сердца оп поднимал на своп плечи завещанное с».у, для
него дорогое бремя: служить родному городу в целом и быть помощником
каждому его уроженцу.

А1ы можем составить

преисс-

, II как ес-

себе некоторое представление об этих людях —
развалинам Помпей и Геркуланума — то.чько в этихи по надписям, и по

маленьких, ничем пе примечательных городках оказалось возможным вос-
частпых домов с их утварью и росписью. Они свидстель-

- обитатели владели большими средствами и были
людьми с хорошим об|)азовапием и тонким вкусом. Землевладельцы и
виноделы, крупные промхлпклепники и торговцы, они изъездили все Сре-

Востоке, может быть, даже в Аравии п

стаповить х>яд
ствуют о том, что их

диземномохже и бывали далеко иа
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Сирии Они вели дела с людьми разных национальностей и разного об
щественного положения. У них большой житейский и деловой опыт;
это не провинциальные медведи, которые дальше своего угла ппчего не
видели и только его и знают. Многие из них начинали свой жизненный
путь с военной службы, вступая в нее в должности префекта фабров,
т. е. адъютанта при командующем войско.м, которого тот выбирает
себе по собственнолгу усмотрению: у этих людей были,

высоких римских кругах. Некоторые остаются в армии,
продолжая службу уже в звании военных трибунов, другие оставляют
ее, не продвинувшись выше префекта фабров и не желая, видимо, продви
гаться дальше — но все или возвращаются в свой родной город илп не
теряют с ним крепкой и постоянной связи.

Вспомним Плиния Младшего: консул, свой человек Траяпу, он пе-
из.меыно наведывается в свое глухое Комо, заботится об открытии ритор
ской школы, об устройстве городской библиотеки. В

очевидно, знаком¬
ства и связи в

среде городской ари
стократии складываются «муниципальные династии»:  в Помпеях — члены
семей Голкопиев, Лукрециев, Куспиев Пансов занимали по нескольку
раз высшие магистратуры (CIL, X, стр. 91); в Калах из семьи Поллионов

два кваттуорвира (CIL, X, 4648, 4650); в Путеолах  - Гранин удер-
яшвают место в городском совете в течение трех столетий (CIL X, 1781:
Ш г. до н. э.; Pint., Sulla: время Суллы; GIL, X, 1782 и 1783: I в. и. э.).
Эти люди ооязаны заботиться о городе, они его официальные хозяева

слуги. В Помпеях дуовиры братья Голконии отремонтировали и увели
чили «на свои деньги» городской театр (CIL, X, 833, 834); дуовирыАвиа-
нип Флакк и Спедии Фирм тоже «на свои деньги» замостили улицу, пере
секавшую почти половину Помпей (CIL, X, 1067); Аллей Нигидий Маий,
квинквеннал, четырежды «давал гладиаторов» (CIL, IV 799V в Ланувии
главный магистрат города производит на собственный счет ремонт бань,
мужской и женской (CIL, XIV, 2121); в Грументе два эдила воздвигли на
свои средства вокруг города стену длиной почти в  2 км (CIL X 220— на
чало 1 в. до н. э.). Частные лица ие отстают от магистратов: и у них то же
ним"" R 7 городу и сознание своего долга перед
ним. в Бононии Г. Авилии завещал 400 тысяч сестерций городу, чтобы на

™ "Т (perpetuo) мылись бесилатпо муж¬
чины и дети обоего пола» (GIL, XI, 720); в маленьком луканском Тегеане
два человека отстроили башню на стене (CIL, X, 291); в Путеолах Л. Мам-
мии Максим соорудил «на свои деньги» прекрасный рынок и по случаю

открытия дал обед всему населению (GIL, X, 1450)
До нас донтла одна надпись, в какой-то степени раскрывающая чувст-
которое побуждает человека служить родному городу. В Поте малень

ком камнанском городке, городской совет поручил эдилу Гаю Катию ^
~ ™ «замостить» (sternendum), как были замощены

улицы Нолы, а имепно «сравнять» (aequandum)
сгладить кочки и засыпать рытвины. Gobbt,
свое Марсово Поле; говоря современным

1 Помпейские Лассии и Порции торговали с Галлией Чттпгмт -  тг
реции _ с Египтом, Лоллии - с Делосом (см А ё Те  п п ? г “ ●
Pompei, Р., 1966, стр. 196-174 и прим, к ним) ПvToiiтTгт^г^^ quotidienne а
ную торговлю с Востоком (.Г. Н а t Je U1, ВСН ЗбТд^Гстр. 143 сл). Путеолапец Савфей Лоаб топгопяитштГг о

проэвище, может быть, за путешествия в”да™ку?о, пСведомуЖ;а\^«)х™9|5Т

ГсГуи,“иГТ"“'’ ZfioZltTZ
2 J3 падшгси Катпй назван кваттуорвпром. Титул этот в нолапскпх птпигпх тшг

дебольшене встречается, II Моммзен, по аналогии с Помпеями считает что в
случае он обозначает эдила (CIL, X, стр. 142). ^ .сштает, ito в данном

вышло

и

его

во.

какое-то пространство,
видимо, хотел устроить в Иоле

языком, площадку, где молодежь
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могла бы заниматься всякими играми и гимнастическими упражнениями.
Деньги на это совет отпустил, но Катин, «выровняв поле», занялся, уже
па собственные средства, его устройством: обвел глинобитной стеной,
устроил тротуары, поставил по ним скамьи красивой полукруглой формы
и соорудил солнечные часы. Все это сделано «гению города и в честь го
рожан: пусть во веки веков на здоровье пользуются» (feliciter perpetuo
uLanLur — X, 1236). Для Катия его город — живое существо, одушевлен
ное божественной силой; его жители — и его совре:ненники и все будущие
поколения — единая, вечно обновляющаяся семья, членом которой яв
ляется II он; его труд для города — вклад в достояние этой вечно сущест
вующей семьи. Восприятие земляков-горожан как одной обширной семьи
ха])актерпо для этих людей. Они и радоваться не умеют в одиночку, в
своем доме, в тесном кругу только семьи и близких друзей — они пригла
шают разделить свою радость весь город. Сын достиг совершеннолетия —
в семье большой праздник, и отец созывает на этот праздник весь город:
на форуме расставляют столы, на ппх грудами наваливают разное угоще
ние; избранный магистрат в благодарность за то, что его почтили честью
магистратуры, устраивает для города всевозможные зрелища — и здесь
говорит не только тщеславие — оно, конечно
ищлаиио радоваться не одному, а порадовать всех своей радостью. Тома
надписей изобилуют такими примерами.

Перейдем к отпущенникам.
Отпущенник интересовал и тревожил свободпорождеппого римского

гражданина. Он встречался с ним ежедневно и на каждом шагу: торговля
п ремесленная деятельность во всех ее отраслях находится в руках от
пущенника; отпущенник управляет его имением, учит его детей, он его
секретарь и домашний врач. Без отпущенника и его деятельности остано
вится вся жизнь; его богатство вошло в поговорку: libertinas opes (Mart.,
V, 13, 6); «имущество и душа отпущенника» (Seneca, Ер., 27, 5). А так ли
.давно этот человек стоял на невольничьем рынке,  и покупатель щупал его
мускулы и приценивался к нему, как к домашней скотине. Как случилось,
что на Вилле Мистерий вместо представителей старинного помпейского
рода Истацидиев хозяйничает их отпущенник Зосим? Почему ряд помпей
ских особняков перешел в руки отпущенников, которые превратили их
прелестные садики и перистили в мастерские и лавки? Почему хозяина
промышленного предприятия теснят конкуренты — его отпущенники, в
его же оффиципе обучившиеся всем хитростям и тонкостям дела?

Задумывался ли кто-либо из современников над этими вопросами?
Судя по литературе (Марциал, Ювенал, Петроннй), нашему главному
источнику, знакомящему с отпущенником, отпущенник больше служил
поводом для издевательств, чем для размышления. Надо, правда, сделать
некоторую оговорку для Петропия; и для него, острого и
художника, Трималхиоп интересен как комическая фигура, по Петроний
п])овел перед читателем ряд отпущенников среднего уровня, более, ко
нечно, обычного, чем редкие богачи, и показал, без издевки, в связи с
их бытом и внутренний их склад. Римское общество на всех этих лавоч
ников и хозяев мастерских не обращало внимания, они слишком примель
кались. Внимание, естественно, задерживалось на «безродных баловнях
счастья», на их необычной биографип и сказочном богатстве. Их и обливал
Марциал «злостью лграчных эпиграмм», причем злость эта у него
была вызвана простой завистью, причем даже не личной (ему самому, как
клиенту, жилось вовсе неплохо), а корпоративной: «потомок Ромула»
ходит в тоге, которая была стирана уже раза четыре (X, 11, 6) и приобре
ла, наконец, такой вид, что соломенное чучело, изорванное рогами быка^
кансется более цельным (II, 43, 5—6)

есть, — по и искреннее

впиматс.чьттого

клиента,

а вчерашний раб, заклеивший
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мушками свой клейменый лоб, сидит в первых рядах театра «в тоге белее-
девственного снега» и в пурпурной лацерне (II, 29, 3—4); стол отпущенни
ка уставлен изысканными кушаньями, и он оделяет отборными кусками
собак и рабов (П, 82), а «нобледиевший от голода» клиент (III, 82, 12)
должен изворачиваться, чтобы па жалкие подачки патрона купить «ка
пусты и дров» и что-то еще выделить на тогу, башмаки и хлеб (Juv.
119, 134). Марциал жалел своих «изголодавшихся друзей» (III, 7, 4), и
его жалость оборачивалась негодованием на этого сытого благополучного
человека, который, по мнению большинства, не имел права пи на сытость,
ни па благополучие. Марциал не устает напомппать читателю, что за не
приглядное существо этот отпущенник. Подметить его отрицательные чер
ты было нетрудно: они бросались в глаза. У отпущенника нет чувства ме
ры, нет вкуса: если он надушился, то у;к так, чтобы благоухать на весь
театр (II, 29); если заказал себе кольца,
(XI, 37). Богатство ему внове, и он глупо хвастлив: притворится больным,
чтобы показать, какое у него роскошное одеяло, какие наволочки на по
душках (II, 16); за обедом одиннадцать раз переоденется (V, 79) — пусть
видят, что у него одиннадцать перемен дорогой пестрой одежды (synthe
sis), надеваемой только к столу. Обед у Трималхпопа сплошь приправлен
безвкусными и хвастливыми выдумками. Отпущенник пренебрегает эле
ментарными правилами общежития, у него нет уважения к окружающим.
Трималхион в присутствии гостей заводит безобразнейшую ссору с женой;
один из его застольников осыпает другого дождем виртуозной ругапи —
к удовольствию хозяина: отпущенник невоспитап и груб. Петроиий и Мар
циал согласно отметили эти качества, только Петроннй весело и добро
душно, а Марциал — негодуя и злясь.

Он, впрочем.

I,

то опи весом с ножные колодки

не всегда злился и негодовал, бывали у него минуты,
когда он спокойно размышлял об отпущеннике. Свои наблюдения ои сум
мировал в характеристике, которую стоит привести целиком.

Поэт не идет к патрону ыа утренний прием, а посылает вместо себя
отпущеин^а. Патрон^недоволеп: «это не то же самое» (поп esL, iiiquis,
idem) — «Я докажу тебе, что это гораздо большее (mullo plus esse pioba-
ho) ... Я едва поспеваю за твоими носилками — он их понесет. Ты попа
дешь в толпу: он всех растолкает локтями, я и слаб и воспитан (hivali-dum est nobis ‘ingenuumque lalus). Ты что-нибудь станешь рассказывать —
я промолчу, он трижды промычит „великолепно". Завяжется ссора —
он станет ругаться во весь голос, мне совестно произносить крепкое слово»
(111, 46).

Характеристика эта существенно важна. Она отмечает физическую
силу и здоровье отпущенника — качества в жизни немаловажные, а за
тем оказывается, что знакомые уже нам черты: грубость, сварливость,
отсутствие внимания к окруяхающим присущи отпущеннику; это его ти
пические чертьх, они отнюдь пе привнесены богатством, которое их только
увеличило и обострило. А способность не замечать окружающих людей:
отпущенник cunctos umbone repellet— «всех растолкает локтями»; когда
ел1у нужно доити до своей цели, он ничего, кроме пее и себя, не видит;в чей бок или глаз попадет его локоть, ему безразлично. Ые с такп.м ли
жестоким напором, с каким он прокладывает дорогу  в узких римских ули-
цах, будет он прокладывать и свою жизненную дорогу?

1етроний в характеристике, которую один из сотрапезников Тримал-
хиона дает своему умершему знакомому, тоже отпущеннику, Хрнсанфу,
совпадает с Марциалом. Как и отпущенник Марциала, Хрисапф здоров
и крепок, умер 70 с лишним лет, а был «как из рога» (corneolus), такой же,
как и тот ругатель; «не человек, а сплошная свара» (discordia, non homo),
ilo есть и черта, которая внове — нечестен: «получил наследство и накрал
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ИЗ пего больше, чем было ему оставлено» (heredilatem accepit, ex qua plus
involaviL, quam illi relictum est — Pelr., 43).

Обе характерпстики отнюдь не писательская выдумка: они подтвержде
ны документом официальным: уставом Лапувийскоп погребальной колле
гии (CIL, XIV, 2112), контпигент которой составляли главным образом
рабы и отпущешгакп. Авторам этого устава приходилось учитывать и
●обуздывать в членах своей коллегии те самые черты, которые отмечены
и Марциалом и Петроиием; склоины к ссорам и перебранке (quis in оЬргоЬ-
rium alter allerius dixerit...); нечестны; как Хрисанф, готовы стянуть,
что не положено: утаить для себя что-либо из суммы, выданной на похо
роны их сочлена; получить деньги па проводы умершего и улизнуть с до
роги; тоже видят только себя и вовсе не обращают внимания иа окружаю
щих.

В этой характеристике есть существенный недостаток: она односторон
няя по самому заданию своему: авторам Ланувийского устава надо было
бороться с тем, что было плохого в членах их коллегии; Марциал и Пет-
роний отнюдь не ставили себе целью разыскивать в отпущеннике поло
жительные черты. А они были: эпитафии знакомят нас с людьми, которых

аристократическое высокомерие Петрония, пи ядовитое
Марциала. Пусть эти надписи преувеличенно хвалебны, но они

говорят о том нравственном облике, который был дорог отпущеннику:
добрый человек, честный работник, хороший семьянин и

верный друг Не забудем, что большинство мало- и средпезажиточных
отпущенников были членами коллегий, а коллегии были удивительным
училищем порядочности, облагораживающей внутренней дисциплины

Среди положительных качеств отпущенника не на последнем месте
трудолюбие и мулчвствеиный отпор беде и неудаче.

Эти качества «вывели в люди» отпущенника; он был действительно чело
веком, который «сам себя сделал». Представим себе его жизнь: грубо выр
ванный из родной почвы, лишившийся родины, семьи, состояния, низве
денный на уровень домашнего животного, он возвращает себе и право на
человеческую жизнь, и домашний очаг, и состояние  — возвращает «своим
трудом и настойчивостью», как сообщает отпущенник Модест (in«tantia
■et laboribus suis —CIL, X, 2403); он начал с пустого места (de nibilo
●crevit; ab asse crevib — Petr., 38; 43); за любой надписью, сообщает ли
отпущенник, что он заказал «из своих средств» (de suo) надгробную плиту
родственнику или другу, поставил статую такому-то божеству, или от-

свой счет схолу своей коллегии, стоят годы упорного

не заметило ни
веселье

жалостливый.

●стоит его стойкое

ремонтировал за
терпеливого труда, неослабного напряжения и физических и умственных
сил: «с юности напрягался я, чтобы иметь чем пользоваться», говорит от
пущенник Синерот (iuvenis tetendi ut haberem, quod uterer, CE, 83),
стоит уменье использовать хозяйственную обстановку ^ и жадная погоня
за деньгами- «готов был грош из навоза зубами выгрызть» (paratus fuit
quadrantum stercore mordicus toilers - Petr., 43). Состояние сколачива
лось всякими путями — чистыми и нечистыми: вспомним Петроииева
Хрисанфа и членов Ланувийской коллегии. И когда отпущенник добился

стал па ноги, ему естественно почувствовать и удовлетво-
собой. Петропий превосходно понял эти чувства: от-

своего и крепко
репие, и гордость

^ См., папрпмер, VI, 9292, 9545; XIV, 2605, IX,^ 2128.
^ Подробпез о воспитательном значении коллегии см. в моем сообщении «Из

Жизпп италтщкпх коллегий» (ВДИ, 1973, № 4).
5 Отпущеппик Койран объединил продажу железных изделии с виноторговлей.

Живя в Путеолах, которые были расположены среди випоградппков и были в то же
время цептром изготовления железного товара, он стал развозить по виноградникам
сельскохозяйственные орудия; тут же па месте закупал вино и торговал mi в Путео
лах (CIL, X, 1931); Тримальхпон учел, когдапродажа вина будет выгодна (Petr., 76).
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пущенник Гермерот рассказывает о своем нынешнем положении: «Земли
цы купил, деньжат собрал, двадцать животов кормлю  и собаку, сожитель
ницу свою выкупил» (glebulas emi, lamellulas paravi, viginti ventres pasco,.
et canem, conlubernalem meam redemi — Petr., 57). Он пользуется ува
жением и доверием людей: «надеюсь, живу так, что никто надо мной не
посмеется... никому гроша медного не должен, под судом никогда не был»-
(spero me sic viveie ut nemini iocus sim... assem aerarium nemini debeo,
constitutum habui nunquem — там же); «пойдем па форум сделать заем.
Узнаешь, что этому железу (отпущенник носит железное кольцо, на золо
тое не имеет права.— М. С.) доверяют» (eamus in forum et pecunias mu-
tuemur: iam scies hoc ferriim fidem habere,— Petr., 59). Есть как будто
все, чего хотел и добивался; и достаток, и свой очаг, и уважительное при-
знапие в деловых кругах, где он привык вращаться. Есть ли родина?
Иными словами, осталась для пего Италия чужой страной, куда его за
кинула слепая судьба и где ему все чуждо, где кроме себя и собственного
благополучия ничто не мило и не дорого? Или можно утверждать, что
случилось наоборот: чужак и пришелец, он прижился  в повой стране и
полюбил ее; он горячо хочет, чтобы она стала ему настоящей родиной,
признала его своим, усыновила его. Oti должен был волей-неволей усвоить
ее язык и очень скоро этот язык занял для пего место родного: все эти
чужеземцы пользуются для своих эпитафий латынью. Добровольно, без
необходимости и принуждения. они отказываются от родной речи; они

языку уже свои для италийцев. И литература 1 в. н. э., и современные
исследователи до такой степени привыкли видеть в отпущенниках только
коммерсантов, ремесленников и торговцев, что не заметили их стремления,
«осесть на земле». Петропий, правда, отметил с присущей ему ocTpoTOit
наблюдения этот факт, по вскользь, мимоходом; Трималхион, разбогатев,
сразу же выкупил имения, принадлежавшие его хозяину (Petr., 76)
Гермерот, отпущеппик, человек со средствами, по не богач, покупку «зем
лицы» ставит па первое место (там же, 57). Отпущенник Эгиал, «рачи
тельнейший хозяин», владел землей в Кампании (Seneca, Ер., 86, 14;
Р1ш., HN, XIV, 49); у Ацилия Сфепела виноградник под РХоментом
(Р1ш., 1ос. cit.). Отец поэта Горация был macro pauper agello (Sal ., I,
b, 71). Приобрести

no

землю — значило накрепко связать себя с Италией,,
укорениться в ней; свой кусок земли становится как бы символом враста
ния чужака в новую почву. Город, где отпущенник прижился, он пазыва-

«родиной» (patria), он ему дорог, он радеет о нем. «Полезен нашему
городу и любит его» — так характеризует совет маленького городка Ка-
стромения отпущенника Моыима (CIL, XIV, 2466); городской совет в
Калах благодарит отпущенника «за усердие и доброжелательность к
общему родному городу» (erga communem patriam — CIL, X, 4643).
В Путеолах «совет и граждане» ставят отпущеннику почетную надписк
(а может быть и статую) «за любовь к родному городу (patria) и энергич
ную деятельность в его пользу» (X, 1727). Эта усердпдя деятельность за
свидетельствована сотнями надписей: тут и деньги на продовольствЦе бед
ным гражданам, и ремонт храмов, и вымостка улиц,  и устройство гладиа
торских игр, и даровое мытье в банях. Во всем этом есть конечно, и же
лание прихвастнуть и покрасоваться собой, по ошибкой будет видеть здесь
только голое и пустое тщеславие. Отпущенник искренне стремится
своим в этом городе, куда его привели, может быть, на веревке, как собаку,
и где прошла вся его жизнь — от горьких лет рабства до того момента.

ет

стать

m,v хозяин; оп вывел хорошую породу овец, завел медоиос-1ШХ пчел (1 е t г., 38). Эти подробпости столь пе вязались с его карикатурным образом,
что Петрошш сознательно на них не остановился. *  л ^  -
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когда благодеяния, оказанные им, поставили его в одни ряд с иско/[ной
муниципальной ;mai i)io. Он вошел в общую жизнь города, он знает его
нужды, болеет его печалями. Можно не сомневаться  в том, что «свой город»
(paLria) он любит всем сердцем.

Основную массу отпущенников составляли, однако, не эти богатые
●ЛЮДИ, которые могли благотворить городу, а ремесленники п торговцы,
народ более или менее зажиточный, хозяева небольших мастерских и ла
вок, владельцы маленьких домиков и очень скромных земельных участков.
Отстраивать «от земли» рухнувшие храмы и давать гладиаторские игры нм
не под силу, но их деятельность обеспечивает городу пормальпое сущест
вование: они ткачи и портные, хлебники и мясники, столяры и плотники.
II для них город, в котором и свой очаг, и семья,  и прибыльная работа,

paLria. «Лучше моего родного города (paLria)■стал, конечно, родным
не было бы на свете...» (Petr., 45), говорит один из таких отпущенников.
Но стал ли отпущенник своим и родным д.ля коренного италийского на
селения?

Город признавал благодеяния, оказанные ему отпущенником, благо
дарил за них, сочинял для него почетные декреты и даже ставпл ему ста
туи. Судя по надписям, между свободнорожденными и отпущенниками
нередко возникали добрые дружеские связи. Отпущенники, торговцы и
])емеслеп1шки, естественно входили в среду италииского рабочего насе-
-лепия: одинаковый быт, общие интересы, один и тот же уровень культу-
ры - все объединяло, все опрокидывало национальные и общественные
перегородки, существовавшие скорее в сознании, чем в реальной жизни.
Были другие, юридические, непреклонно стоявшие между свободнорож-

ои первым богачом в городе илиденным и отпущенником — будет ли
незаметным продавцом глиняной посуды и напоминавшие ему, что oei
вчерашний раб и от своего рабского естества далеко не освободился. Пусть

— совет дает ему ornamenta decurio-ого заслуги перед городом велики
iialia, но в магистраты его не выберут, в городской совет не пустят. Об
щество свободнорожденных образованных людей для него закрыто -
закрыто из-за уровня его культуры. В гостях у Трималхиона, кроме слу
чайно забредших проходимцев, нет ни одного свободнорожденного' .
И каким языком Поппей Габит, хозяин дома Менандра  в Помпеях, тонкий
знаток искусства и литературы, будет разговаривать с человеком таких
привычек II замашек, как Трималхиоп? Отпущенник с горечью сознавал
свою неполноценность и глушил эту горечь как мог  и как умел: роскошью
повседневного быта, наивной перемеяон имени: Циннам становился Цип-
ной (Mart., VI, 17), Пасикл — Пансои (buet., De^gramm. 18). Ыесомнон-
но, впрочем, что степень этой горечи была разной: Моним, «полезный
роду» (CIL, XIV, 24G6), пли Сильвестр Витразии, «благодетельствовав
ший городу сверх своих средств» (GIL, X, 4643), возмо/кно, и тосковали
о том. 4о Ш1 никогда не стать декурнопами, но основная масса отпущен
ников, все эти маляры и каменотесы, и в мыслях не залетали так высоко.
Они ограничивались тем, что давали сыну чисто римское cognomen и на
нем сосредоточивали все свои честолюбивые помыслы, так как законных
запретов и ограничений для сына отпущенника уже пет. Отец, однако,
понимает, что настоящий успех в жизни будет обеспечен юноше только в

го¬

том случае, если он получит образование: только оно откроет ему широкую
дорогу. И он прилагает все силы, чтобы мальчик это образование получил.
Эхион, хозяин мастерской, где изготовляют лоскутные одеяла, внушает

’ Петропнй, впрочем, мог, сознательно сгустив краски, представить только не
смешанное общество отпущенников. У Марциала за столом богатого отнущенника сидят
свободные люди (III, 82; X, 27).
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сыну: «Чему ни учишься, —для себя учишься. Посмотри па адвоката Фи-
лерота: не учись он, куска хлеба у него не было бы. Совсем ведь недавно
таскал на своей спине товары для продажи, а сейчас дерет пос перед са
мим Норбаном [местный магистрат]. Образование — это сокровище»
(Petr., 46). Старика Горация не удовлетворяла школа грамматика в за
холустной Венузии, и он отвез сына в Рим к Орбилию, который принад
лежал к лучшим учителям тогдашнего Рима (Ног., Sat. I, 6, 72—78).
Сыну отпущенника, получившему высшее образование (т. е. окончив
шему риторскую школу), если он способен и энергичен, открыта любая
дорога: в армию, на государственную службу, в городской совет родного
города. Открыт и круг культурного римского общества. Чувствует ли
себя этот юноша, полноправный римский гражданин, италийцем? Вопло
тилась ли в нем мечта отца стать своим среди своих?

На этот вопрос естественно ответить другим: а кем он может себя чув
ствовать? Он родился в Италии, это его родина, другой он пе знает. Гетто
для отпущенников нет; они живут среди местного населения, вкраплены в-
него. Италийский пейзаж, облик города, в котором мальчик растет, с его
форумом, храмами, статуями — это его первые детские впечатления, те
впечатления, которые навсегда врезаются в душу и во мпогом опреде-

' ляют ее будущую настроенность. Он окончил школу грамматика и рито
ра, т. е. вырос на латинской литературе и римской истории — они для
него на всю жизнь свои. Рядом с ним сидели сыновья первых людей го
рода. римская школа никогда не была сословной. Могла завязаться та
школьная дружба, которую Квинтилиан считал самой прочной (I, 2, 20).
Отец его разбирал только надписи на камнях и считал Ганнибала участ
ником Троянской войны (Petr., 50 и 58); сын получил то же образование,
что и сын любого всадника и сенатора; в беседе молодых людей, занятых
распутыванием сложных филологических вопросов (Gell., 18 2), он
быть участником наравне со всеми. С этими людьми  в Италию входила
новая свежая сила. Благодетельная ли?

Западные ученые ответили отрицательно. Теипи Франк объясняет
раболепие и трусость римских сенаторов, столь красочно изображенные
1ацитом, тем, что они, потомки рабов, сохранили как наследственные ни
чем не вытравляемые черты рабскую угодливость и низость Потомки ста
рых аристократических родов тщетно взывали

мог

,, о возвращении к идеалам
предков, к законности и порядку. Им оставался выбор: или слиться с этой
низкой толпой, или покончить самоубийством. В снижении морального
уровня римского общества виновны потомки рабов, гостеприимно приня
тые в это общество ». Дефф вторит ему: «Отпущенники и их потомки по-
губили Рим» . Мери Гордон, написавшая превосходное исследование о
роли сыновей отпущенников в муниципальной жизни закапчивает свою
статью следующим выводом: «Сын удачливого отпущенника, который
силу своего богатства стал декуриопом, получил обычное для высших
классов образование, вступал в испорченное общество и получал в наслед
ство плохие традиции муниципальной жизни». Оказывается, не потомки
рабов развращали римское общество, а наоборот
влиянием развращенного общества.

Не строятся ли эти выводы на положениях, требующих проверки?
Если даже допустить,^что все римское общество, за ма^м исключениелг,
было скопищем людей низких и развращенных, то ведь Рим далеко не

в

они испортились под

А. и. D u f f, Freedmen ш the Early Roman Empire, Oxf., 1928, стр. 207.
Mary Gordon, The Freedmen’s Son in Municipal Life, JRS, 21, 1931,

10

стр. 65—77.

1
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ВСЯ Италия. Тацит (.Лип. III, 55) проводил резкую границу между правами
италийских муниципий п Рима. Ии один историк не станет характеризо
вать русское общество второй половины прошлого века, ссылаясь па салоп
кпягини Бетси Тверской. И так ли была высока нравственпая пастроеп-
пость римской аристократии уже в I в. до н. э.? Истопники паши (в пер
вую очередь речи и письма Цицерона) заставляют в этом усомниться.
Взывал ли римский сенат о возвращении «к законности и порядку» во
время Сулловых проскрипций, которые были вопиющим нарушеыием за
конности? А в то время среди сенаторов не было ни одного потомка рабов.
Где данпые, позволяющие обвинять в низости римского сената имеыпо
этих потомков? Скорее уж права М. Гордой, говоря  о развращающем
влиянии римского общества па отпущенника; отпущенник, упрочив
положение и разбогатев после долгих, трудовых и тревожных лет, «скла
дывал руки» (Pelr., 76) и начинал новый, спокойный и праздный период
своей жизни, беря за образец жизнь той богатой и бездельной аристокра
тии, которая в течение долгого периода была для него предметом жгучей
зависти

свое

11

Но с мпелпем М. Гордон о «плохих традициях мушщипальпои жизни»
вряд ли можно согласиться. Плохи ли традиции, повинуясь которым ма
гистрат, потомок старой городовой аристократии, служил родному городу
и своими силами, и своими средствами? Почему сын отпущенника, став
декуриопом, должен был довести себя вразрез с этой традицией? корпора
тивный дух — сила большая. Почему поведение отца, много сделавшего
для города, не было для пего примером? Во всяком случае, чтобы утверж
дать противное, надо располагать конкретными фактами, а их у пас нет.

Что ремеслеппая деятельность почти це.ликом сосредоточилась в руках
давпо. Прелестные светильники,отпущопника, это установлено уже

удобная и красивая мебель, серебряная посуда художественной работы
выходили из мастерских этих Гиларов и Зоепмов. Не меньшей была ра
бота отпущенника и в области се.чьского хозяйств^а, особенно випоградар-
ства, садоводства и животноводства. Заброшепный виноградник, поручен
ный заботам уже упоминавшегося Ацплпя
вершенное чудо» по своей урожайпости (РИп., HN, XIV, lo, 4У). Опытным
виноградарем и садовником был и Ветулен Эгиал (там же, Seneca, Ер.,
86, 14—20). Отпущеппик Терей вывел превосходный сорт съедобных каш
танов (РИп., HN, XVII, 122), Сцептин — особый сорт красивых круглых
яблок (там же, XV, 50). Плиний называет десятки сортов яблок и груш
(там же, S 49—57). Выведены они были, конечно, не хозяевами садов,
а их садовниками, опытными садоводами — рабами, т. е. потенциальными
отпущенниками, которыми они, вероятно, и стапови^хись за свои заслуги.
Они забавляли своих хозяев, превращая какое-ниоудь дерево в своеоб
разную вывеску всех садовых плодов: на разных его ветвях росли и гру-

гранаты, и орехи (там же,
что хозяин с одного

в со-

ши, и разные яблоки, и впппые ягоды, и
XVII, 120), по они же сумели добиться и того, ^ о\
дерева получал доход около 2000 сестерциев (там же, § о)-^ пытпые ра
ботники и зоркие наблюдатели, люди смелой и творческой ьшслп, они
создали тот италийский пейзаж, который дал Варропу (В. i. I, , Ь) право
назвать Италию сп.чошиым фруктовым садом и зарисовку которого оста
вил Колумелла: возделанпое поле, в разных местах которого рассалюпы
плодовые деревья (VII, 9, 8).

Не менее важной была и работа отпущенника в италииском животно
водстве. Его обычно назначали на должность старшего пастуха (magisLer

Вейп (Р. V е у п е, Vie de Trimalcion, «Aimales», XVI (1961), стр. 213—247) пра-11

сильно отмстил это обстоятельство.
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pecoris), но пастухом в прямом смысле этого слова он вовсе не был. Вар-
рон рассказал о тысячных овечьих отарах, ежегодно переходивших с зим
них пастбищ в Апулии пли Калабрии на горные летние и обратно. Стар
ший пастух такого стада обязан заботиться о целой отаре, он должен снаб
дить и стадо, и пастухов всем, что понадобится в пути и по приходе па ме
сто; он следит за всей жизнью стада, за воспитанием молодняка; ведет учет
доходам и расходам. Он поддерживает порядок и дисциплину среди под
чиненных ему пастухов; следит за здоровьем людей  и животных: он и ле
карь и ветеринар.

В древней Италии были прекрасные породы домашних животных:
апулийские и розейские лошади (Van., В. г. II, 7, 6), реатинские ослы
(там же, 2, 6), апулийские овцы (Strabo, V, 284; РИп., HN, VIII, 190; Marl
XIV, 155). Можно не сомневаться, что выведение этих пород было делом
не хозяев стад, а старших пастухов, которые годами наблюдали за живот
ными, знали их особенности, умело скрещивали отобрапыые экземпляры -

Когда от надписей и латинских агрономов, из атмосферы тихого сози
дательного труда переходишь к цитированным выше западным работа>г
об отпущенниках, к рассуждениям о губительном смешении рас и вредоносном

влиянии отпущенников, испытываешь и недоумение и обиду-
Шиллер назвал историю судом. Суд обязан, установив действительные
факты, воздать каждому из представших пред ним, по его долам. И от-
пущенникам работникам и созидателям — суд этот, не отуманенный ра
систским бредом, должен воздать справедливую дань уважительного при
знания их заслуг перед их второй родиной — Италией.

М. Е. СергееннО‘

ITALIAN CITY-DWELLERS IN THE FIRST CENTURY A.

M. Ye. Sergeijenko

Two social groups are considered from the standpoint of their attitude towards the-
c.ty: the municipal nobility and the freedmon. The municipal nobility was attached to.
ts city by family traditions, the treedmen - an industrious and creative group - by

their s rong desire to strike root in Italian soil. The author does not agree with those wl
Characterise municipal life as «bad» and the role of the freedmen

D.

10.

as pernicious.

из ИСТОРИИ АНТИКОВЕДЕНИЯ В РОССИИ

(Жизнь и деятельность О. М. Штакелъберга)

ctdL РпооГ, ^ деятельности археологов разных
в, Рог1^ отмечается, что ученые
ГпепГч п™ Роеиояках непосредственно на земле
поваГт “О разделяли славы открытий п иссле^

европейскими путешественниками в классических
известия о путешествии В. Давыдова ш,

Р/оаалинам Трои «Своих ученых она (Россия,-
-4^_^н^высылала в Грецию...», говорит о том периоде А. Павловский ^

стр. русского по Греции, ЖМНП, 1836

классической археологии, «Записки
университета», т. 57, ч. III, 1892, стр. 16.

ч. 9, раздел «Разные известия»,
" Л. Павл
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